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НАЧАЛО УЧЕТА НАСЕЛЕНИЯ 
 

 
Татаро-монголы. XIII век. 

 

На Руси учет населения начался еще во времена татаро-
монгольского нашествия. Учет в то время был похозяйственным: 
подсчитывались для обложения данью дома, или «дымы». 
Первая перепись, произведенная татарами, относится к 1245 
году. Вслед за ней было проведено еще три переписи, примерно 
через 14 лет каждая. Меняющийся характер единиц обложения 
(«со двора», «с мужа», «с дыма», «с плуга» и т.д.) отражался на 
характере собираемых сведений. Переписи не были всеобщими, 
так как они не включали часть населения, освобожденную от 
обложения. Летописи древнейшего периода подчеркивают, что 
хотя татары и «изочтоша всю русскую землю», однако «не чтоша 
попов, черицев и кто служил святым церквам», т.е. ту 
привилегированную категорию населения, которая была 
освобождена от взимания дани. 

Необходимость превращения похозяйственных записей в 
юридический документ обуславливала собой правильность 
записей, подтверждением со стороны облагаемого дома-
хозяйства. Далеко не всегда в «числах» правильно 
воспроизводились элементы хозяйства и по признанию 
летописца, «творяху бо себе бояре добро, а меньшим бе зло», 
что вызывало протесты облагаемых и необходимость повторных 
описаний. 
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«ПИСЦОВЫЕ КНИГИ» XIV – XVI вв. 
 
 

В России в XIV - XVI 
веках имели место земельно-
хозяйственные описания. 
Результаты их фиксировались 
в так называемых писцовых 
книгах. Значение писцовых 
книг как документов, на 
основе которых производится 
обложение, усиливается, но 
они начинают носить характер 
поземельных описей. 

Охват явлений 
хозяйственной жизни был 
очень широк – от сведений о 
башнях  городских кремлей до 
известий о породах 
промышляемой в озерах 
рыбы. Тем не менее, 
писцовые описания все же не 

были учетами населения. В ходе их выявлялись только 
владельцы дворов. 

Данные поземельных описей могли служить лишь 
временными источниками определения обложения. Торговые и 
промысловые занятия оставались при такой системе без 
обложения, что было не выгодно государственному фиску и 
обуславливало необходимость отыскивания новых единиц 
обложения. Такой единицей стал двор. 

Писцовые книги занимают почетное место в ряду 
предшественников современной статистики. В них можно найти 
массу интереснейших сведений о хозяйстве России того времени. 
Конечно, данные их плохо систематизированы. Необычна и 
форма изложения: абзацы распространяются на несколько 
страниц, вызывая желание остановится и передохнуть. 
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ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ В XVII ВЕКЕ 
 

В XVII в. единицей налогообложения становится хозяйство 
("двор"), а учеты населения именуются подворными переписями. 
Хотя такие описания проводились часто, но они носили 
географически ограниченный характер, охватывали небольшую 
территорию и определялись задачами локального порядка. Уже 
тогда глубокий кризис хозяйства, оскудение казны и крайняя 
неравномерность податного обложения в различных частях 
страны вызывали мысль о производстве переписи во всех частях 
государства по единому образцу. Идея эта не была 
осуществлена, хотя попытки предпринимались еще в конце 20-х и 
40-х годов XVII столетия. 
 

ИСТОРИЯ ОДНОЙ ПЕРЕПИСИ. ГОД 1646 
 

 Почти каждая перепись 
населения оставляет о себе 
память. Иногда это легенды, 
а чаще, особенно в новое 
время, зафиксированные на 
бумаге итоги подсчетов. 
Результаты их с большей 
или меньшей полнотой 
описывают жизнь общества 
в период, когда проводился 
учет.  
 Но память о переписи 
сохраняется и благодаря 
документам другого рода. 
Сейчас такие документы 
назвали бы «инструктивным 
материалом» или «заявлениями граждан», а в XVII веке они 
носили название наказов и челобитных. Одна из таких 
челобитных, поданная лета 7153 (а по современному календарю 
– в 1645 году) на имя 16-летнего царя Алексея Михайловича, 
сыграла важную роль в истории переписей.  

Составлявшие ее дворяне, конечно, меньше всего думали о 
переписных делах. Заботило их совсем другое – то, что они «от 
служеб обедняли, и от олжали великими долги и коньми опали, а 
поместья их и вотчины опустели и домы их оскудели и разорены 

Бояре. XVII век. 
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без остатку от войны и от сильных людей». Случилось, однако, 
так, что челобитная эта послужила поводом для серьезных 
изменений в организации учета населения.  

«Сильные мира», о которых говорилось в челобитной, были 
наиболее крупными землевладельцами – боярами, владевшими 
порой тысячами крестьянских дворов. Они нередко захватывали 
и укрывали крестьян, принадлежавших их более слабым соседям, 
а по прошествии «урочных лет» - искового срока давности в 
отношении сыска беглых – записывали крестьян за собой. 

Не посчитаться с требованиями бояр было нельзя. 
«Сильным людям» пришлось идти на уступки. Одной из них и 
стало решение о проведении в 1646 году переписи.  

Правительственный наказ ясно определил крепостнические 
цели переписи. «Как  крестьян и бобылей и дворы их перепишут, - 
говорилось в нем, - по тем переписным книгам крестьяне и 
бобыли, и их дети, и братья, и племянники будут крепки и без 
урочных лет… А которые люди, после той переписки, учнут 
беглых крестьян принимать и за собой держать, а вотчинники и 
помещики тех крестьян, по суду и по сыску и по тем переписным 
книгам, отдавать…». 

Перепись 1646 года в отличие предыдущих писцовых 
описаний была прежде всего учетом населения. Переписчики 
записывали всех облагаемых податями лиц мужского пола, 
включая детей (последних – c указанием возраста). Результаты 
переписи сослужили тогда двойную службу – стали юридической 
основой для еще большего закрепощения крестьян и базой для 
взимания налогов. Следующая перепись была проведена в 1676-
1678 годах. 
 Перепись велась прежде всего силами писцов и подьячих, 
служивших в московских приказах – органах центральной власти, 
ответственных за тот или иной участок государственных дел. 
Наиболее высокопоставленные подьячие занимали важные 
административные должности, обязанностью остальных было 
составление многочисленных приказных бумаг. 
 Для проведения переписи в том или ином уезде туда 
направлялся писец и несколько его помощников – подьячих, 
которые делились на «старых» (старших) и молодых. Работа 
писца была сложной, требовала специальных знаний. Поездка 
ожидалась длительная, и к ней серьезно готовились. 
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 Прежде всего, писец снабжался наказом – инструкцией о 
том, как проводить перепись. Кроме того, ему вручались 
«приправочные книги» - копии материалов предыдущих описаний 
местности, в которую направлялся писец. В качестве 
«приправочных» во время переписи 1676-1678 годов 
использовались, например, переписные книги 1646 года.  
Понятно, что «приправочные книги» служили для писца большим 
подспорьем – они были и своеобразным путеводителем по 
местности, и образцом составления новых книг, и, наконец, 
средством сопоставления получаемых результатов с данными 
прошлых лет, а, следовательно, орудием контроля.  

Местный воевода обязан был содействовать переписчикам, 
прибывшим в его уезд, назначить им помощников из числа 
местного населения и обеспечить всем необходимым, начиная с 
продовольствия. В 20-е годы XVII века переписной комиссии 
полагалось, например, выдавать «по туше бараньей, по куренку, 
да луку, чесноку, яиц и масла в скоромный день, а в постный… 
где какая рыба лучится». 

Непосредственная работа 
переписчиков начиналась с 
того, что, приехав в станы и 
волости, в монастырские 
вотчины и поместья, они 
должны были «в тех вотчинах и 
поместьях… государев указ (о 
переписи) вычитать… чтоб 
дворяне и дети боярские и их 
приказчики и старосты и 
целовальники приносили к ним 
сказки…». «Сказками» в 
данном случае называли 
отчеты о численности крестьян 
в крепостнической вотчине или 
посадских людей на тяглом 
дворе. Но сказки зачастую не 

отражали объективной картины, их составители сознательно 
искажали истинное положение дел.  

Тяглое население, разумеется, пыталось всеми силами 
уменьшить размер податей, которыми оно облагалось на основе 
результатов переписи. Для обмана переписчиков существовали 
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различные способы, и они были хорошо известны, перечислялись 
в наказах писцам, но это мало помогало. Самый простой способ, 
позволявший «дворы жилые писать пустыми», заключался в том, 
что посадские люди на период переписи просто уходили к своим 
родственникам или вообще на время уезжали из города, 
оставляя двор пустым. 

Что касается дворян, то в принципе они, конечно, не могли 
не поддерживать проведение переписей, однако, когда дело 
доходило до их собственных поместий, ситуация резко менялась. 
Чтобы уменьшить число дворов, облагаемых податью, крестьян 
«из многих дворов в один переводили», огораживали два двора 
одной изгородью, а иногда просто скрывали дворы от 
переписчиков. 

Подворные переписи были чрезвычайно ограничены по кругу 
регистрируемых признаков и не имели определенной формы и 
единообразных понятий не только для счета населения, но и для 
имущественного и хозяйственного положения лица. Длились они 
от года до десяти лет, производились  иногда лицами 
совершенно не грамотными, сопровождались поборами и 
порождали массовые утайки, искажения и бегство от регистрации. 
К этому присоединялись систематический недостаток в  писцовых 
книгах и отсутствие единого управляющего центра деятельности 
писцов. 

 
ПЕТРОВСКИЕ ПЕРЕПИСИ 

 

Перепись 1710 г., проведенная при Петре, носила черты 
подворной переписи, но результаты ее, вскрыв катастрофическое 
сокращение податных дворов, поставили Петра перед фактом 
возможного резкого сокращения государственных податей. В 
переписи 1710 г. была сделана попытка записывать оба пола. От 
переписи 1678 г. до переписи 1710г. численность податных 
хозяйств сократилась на 19,5%. Петр отверг результаты переписи 
1710 г. и приказал принимать подати по книгам 1678 г. 
Одновременно Петр приказал произвести новую перепись, 
известную под именем «ландратской» (по имени должностных 
лиц, стоящих во главе губернии) в течение 1716 и 1717 гг. 
Произведенная в ряде губерний эта перепись показала 
различный процесс движения дворов и населения. Если раньше, 
с целью относительного сокращения налогов, были замечены 
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массовые случаи формального объединения дворов, то 
ландратская перепись числовой характеристикой доказала это: 
процесс уменьшения хозяйств в сторону увеличения и 
уменьшения шел значительно медленнее, нежели процесс 
изменения численности населения. 

 Сама перепись предопределяла резко отрицательное 
отношение со стороны населения и даже жесточайшие наказания 
за утайку не давали правительству желаемых результатов. 
Множество ошибок происходило из-за невежества и небрежности 
переписчиков, а также из-за взяток переписчикам за 
пропущенные дворы. С другой стороны, за недачу взятки пустые 
дворы записывались как жилые, были случаи пропусков целых 
деревень или одно и тоже село переписывалось дважды. 

Фискальная цель переписи и злоупотребления писцов 
приводили иногда к восстаниям, например, в 1678 г. в «украйных» 
городах.  

 

РЕВИЗСКИЕ СКАЗКИ ПЕТРА I 
 

26 ноября 1718 года Петр 
Великий издал указ, которым 
предписывалось "взять 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". 

  С тех пор учеты населения в 
России стали называться 
"ревизиями". До отмены 
крепостного права прошло десять 
ревизий (1718, 1742, 1761, 1781, 
1794, 1811, 1815, 1833, 1850, 1856). 
Они давали очень неточные сведения о населении, поскольку 
учитывали не фактическое число жителей, а только "приписных" 
из податных сословий - людей, числившихся в списках для 

Петр I 
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уплаты подати налога. По этой же причине они тянулись очень 
долго: помещики не торопились делиться с государством трудом 
податного населения и задерживали подачу ревизских "сказок". 

В 1722 году насчитали по сказкам 5 миллионов душ. Тогда 
приступили к исполнению 2-го пункта указа 26 ноября, "к 
раскладке войска на землю", к расписанию полков по душам, 
которые должны были их содержать. Раскладчиками посланы 
были в 10 переписанных губерний 10 генералов и полковников с 
бригадиром. Полки предположено было разместить на "вечные 
квартиры" поротно, особыми слободами, не расставляя их по 
крестьянским дворам, для предупреждения ссор хозяев с 
постояльцами. Раскладчик должен был созвать дворян своего 
округа и уговорить их построить эти слободы с ротными дворами 
для офицеров и с полковыми для штаба. Новая беда: 
раскладчикам велено было предварительно проверить душевые 
сказки. Это была вторичная ревизия сказок, и она открыла 
огромную утайку душ, доходившую в иных местах до половины 
наличных душ. Первоначально сосчитанной сказочной цифрой в 
5 миллионов стало нельзя руководствоваться при разверстке 
полков по душам. 

В 1722 г. велено было писать в подушный оклад живших при 
церквах сыновей, внучат, племянников и прочих свойственников, 
"прежде бывших и ныне при церквах не служащих попов, 
дьяконов, дьячков и пономарей", прикрепляя их ни за что ни про 
что к владельцам, на землях которых те церкви стояли. А где 
погосты "особь стоят", не на владельческой земле, таких 
церковников приписывать к прихожанам, к кому они походят, - на 
каких условиях, указ не поясняет. 
 

КАК ЕКАТЕРИНА II ПОСТАНОВИЛА  
ПЕРЕПИСЬ ПРОВЕСТИ 

 

В шестидесятые-семидесятые годы XVIII века произошли 
серьезные сдвиги в экономической, политической и культурной 
жизни России. В царствование Екатерины II (1762-1796) 
наступило время "просвещенного абсолютизма".  

Екатерина II провела ряд реформ, упразднений и 
преобразований, в том числе это коснулось и статистики. В ней 
стали проявляться черты орудия социального познания. 
Появился новый тип статистических работ направленных на 



 12 

получение разнообразных статистических данных о состоянии 
социально-экономической жизни, - возникла так называемая 
познавательная статистика. 

На одном из заседаний 
Сената, Екатерина подняла вопрос 
о численности населении России, 
но мужы сенатские помялись и 
ответа не дали. Царица 
воскликнула: «великое государство 
не может без учета населения 
жить... Этак-то устойчивых 
финансов у нас и не будет, ибо 
копейка от человека исходит, к 
нему же она и возвращается. Как 
же мне, женщине слабой, 
государством управлять, ежели 
даже в Сенате не ведают, сколь 
душ у меня верноподданных?» 

И решила Екатерина ревизию 
провести. Оказалось, что народ ревизий не любит, бежит с 
оседлых мест с детьми, скотиною и пожитками. А бежит народ, 
потому, что для проведения ревизии сначала в провинции 
засылают команды воинские, которые силой удерживают людей 
на местах, а уж потом наезжают чиновники и начинают перепись.  

И Екатерина догадалась, что оттого и бежит народ, что 
команды воинские да чиновники мучают людей поборами да 
побоями... «Я бы на их месте тоже бежала!» 

Понапрасну волновать народ ревизией она не хотела. 
Решила, что лучше через публикации оповестить власть в 
губерниях и провинциях, чтобы, без посылки военных и без 
разведения страхов, с каждой деревни собрать в письменном 
виде данные о наличном числе жителей. Полученные реестры 
послать в канцелярии воевод, воеводы - в губернские 
канцелярии, а губернаторы - в Сенат, где господа высокие 
сенаторы, общую калькуляцию и выведут. 

Вот как постановила Екатерина: и не надо миллион тратить, 
и войска на прежних квартирах останутся, и лишнего ропота не 
будет. 

Однако, несмотря на благородные намерения Екатерины, 
народ еще долго боялся переписи и  не доверял ей. 

Екатерина II 
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ПЕРЕПИСИ В ГОРОДАХ И ГУБЕРНИЯХ 
ПОСЛЕ ОТМЕНЫ КРЕПОСТНОГО ПРАВА 

 

После отмены в 1861 году крепостного права в отдельных 
городах и даже целых губерниях Российской Империи начали 
проводиться учеты населения. Они имели целью подготовиться 
ко Всеобщей переписи населения, которую планировалось 
провести на научной основе. Дело в том, что практиковавшиеся с 
петровских времен ревизиии давали очень неточные сведения о 
населении и учитывали только «приписных» из податных 
сословий. Несовершенство этих ревизских сказок было притчей 
во языцах и послужило основой для  сюжета гоголевских 
«Мертвых душ». Таким образом, вопрос о смене переписных 
методов стоял тогда очень остро. 

Между тем, большая часть проводившихся тогда переписей 
населения в отдельных городах и даже целых губерниях 
представляла собой казенные полицейские "народосчисления", 
при которых у домохозяев просто собирали сведения о числе 
даже не проживающих, а прописанных в их домах жителей. Таких 
местных переписей было проведено не менее 200, но материалы 
многих из них не были опубликованы, и о некоторых неизвестно 
ничего, кроме года переписи. 

Позднее переходят к научно организованным переписям, 
которые регулярно проводились в Москве (1871, 1882, 1902, 1912 
гг.), Петербурге (1862, 1863, 1864, 1869, 1881, 1890, 1900, 1910, 
1915 гг.) и других городах. 

 
 

ПЕРВАЯ МОСКОВСКАЯ ПЕРЕПИСЬ 1871 ГОДА 
 

12 декабря 1871 года была проведена первая однодневная 
перепись населения в Москве под руководством статистика 
М.А.Саблина. 

  В Москве перепись было решено провести после удачной 
попытки  в Санкт-Петербурге. В июне 1870 года Московский 
городской Голова обратился к Генерал-Губернатору князю В.А. 
Долгорукову с просьбой выделить 6 тысяч рублей серебром на 
проведение однодневной переписи. Князь счел перепись 
полезной, и деньги были отпущены. Однако на окончательную 
разработку переписи было потрачено еще 6 тысяч рублей. 
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Первый этап переписи 
заключался в сборе 
сведений о домах – этим 
занимались полицейские. 
В их обязанности входила 
доставка бланков домовых 
листов домовладельцам и 
возврат их в 
Статистические комитеты. 
Составление списков 
квартир должно было 
существенно облегчить переписывание их жильцов. Эту работу 
проводили с конца октября и в ноябре, так как это время 
посчитали самым благоприятным. Саму же  перепись населения 
наметили на декабрь. Москва разбилась на 19 участков, и на 
каждом закрепили главного исполнителя. 

Сама процедура переписи проходила без участия полиции. В 
период с 5 по 12 декабря счетчики сами приносили и собирали 
переписные листы, а в «сношения вступали» только с 
домовладельцами и их поверенными,  да и в квартиры входили 
только в случае крайней необходимости. 

Всего в московской переписи 1871 года было задействовано 
997 счетчиков, из них: студентов – 759 человек, чиновников – 152 
человека, 7 гимназистов, 7 учеников технических училищ, 4 
семинариста и 58 частных лиц. 

Всем переписчикам были даны строжайшие инструкции, в 
которых особенно интересны некоторые выдержки: «Ночлежные 
дома переписать до того, как разойдутся ночевавшие в них. 
Посещать их, во избежании неприятностей, непременно с 
полицией, но не вводя ее в комнаты без особой надобности 
(буйство, скандалы и т.п.)». В пункте 4 говорилось: «от счетчика 
требуется самая предупредительная любезность к тем людям, к 
которым он будет обращаться по делам переписи; при первом 
намеке на невозможность пополнить рубрики по листку, счетчик 
должен предложить свои услуги, при явном нежелании вписать 
требуемые сведения, счетчик настаивает на том, самым 
вежливым образом». Пункт 5 гласил: «счетчик не входит в 
квартиру без особенной крайней надобности». Пункт 9 
предусматривал: «каждый счетчик запасается двумя 
карандашами: обыкновенным и синим (или красным)». 

Москва. XIX век 
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МОСКВА И МОСКВИЧИ 140 ЛЕТ НАЗАД 
 

Вот какие сведения были получены в ходе первой 
московской переписи населения. Москва 1871 года была городом  
женихов, а не невест. Мужчин насчитывалось 354 тысячи, а 
женщин – 248 тысяч человек. На 100 мужчин приходилась 71 
женщина, то есть 2/3 женщины на каждого мужчину. Такое 
соотношение, по словам Саблина, говорило о привлекательности 
Москвы «как промышленного, торгового и умственного центра». 
Первопрестольная притягивала рабочих из близлежащих 
областей, сюда стекались торговцы и молодежь для обучения. 

Что касается детского населения, то оно было 
незначительно, особенно женское, поскольку к 10-15 годам 
мальчиков привозили в Москву учиться в школах, ремесленных 
заведениях и на фабриках. Женское население в столицу 
обучаться не вывозилось. Домашнее и пансионное образование 
получали только состоятельные девушки. Однако после 25 лет 
число мужского населения уменьшалось, что объяснялось 
высокой смертностью и рекрутской повинностью. 

Население Москвы было в основном православным. Между 
тем,  неправославных женщин наблюдалось больше, чем мужчин. 
Расклад следующий: раскольников: мужчин – 2,1%, женщин – 
3,7%; протестантов 1,8% и 2,4%; католиков – 1,42% и 0,92%; 
евреев – 0,86% и 0,9%. Магометан в Москве зарегистрировано 
0,26%, армян-григориан – 0,15%. 

Вдовы составляли 17,69% от всего женского населения, а 
вдовцы – только 3,3%. Любопытно, что разведенных мужчин было 
зарегистрировано 4 из 1000, а женщин - 23 из 1000. Такой 
перевес разведенок вовсе не говорит о начинающемся процессе 
эмансипации. Просто значительная часть одиноких женщин 
приезжала в Москву на заработок: ведь в большом городе было 
легче прокормить себя и ребенка. Ко всему прочему 
существовала высокая смертность мужского населения. И надо 
отметить, что повторные браки среди мужчин были более 
популярны, чем у женщин.  

Грамотными оказались 54,1% мужчин и 37,9% женщин. 
Крестьянское население в Москве составляло 52,8% мужчин и 
29,85% женщин. Купцами назвались 3,93% мужчин, а купчихами – 
5,3% женщин. Воинское население насчитывало 10,3% от всего 
населения города. 
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Л.Н.ТОЛСТОЙ – УЧАСТНИК  

МОСКОВСКОЙ ПЕРЕПИСИ 1882 ГОДА 
 

 

Перепись 1882 года в 
Москве знаменита тем, что в 
ней принимал участие великий 
писатель граф Л.Н. Толстой.  

Лев Николаевич писал: «Я 
предлагал воспользоваться 
переписью для того, чтобы 
узнать нищету в Москве и 
помочь ей делом и деньгами, и 
сделать так, чтобы бедных не 
было в Москве». Л.Н. Толстой 
считал, что «для общества 
интерес и значение переписи в 
том, что она дает ему зеркало, 
в которое хочешь, не хочешь, 
посмотрится все общество и 
каждый из нас».  

 Он выбрал себе один из 
самых сложных и трудных 
участков, Проточный переулок, 

где находилась ночлежка, среди московской голытьбы это 
мрачное двухэтажное здание носило название «Ржанова 
крепость». Получив распоряжение Думы, Л.Н. Толстой за 
несколько дней до переписи начал обходить участок по плану, 
который ему дали. Действительно, грязная ночлежка, 
заполненная опустившимися на самое дно нищими, 
отчаявшимися людьми, послужила для Л.Н. Толстого зеркалом, 
отразившим страшную бедность народа. 

Под свежим впечатлением от увиденного, Л.Н. Толстой 
написал свою знаменитую статью «Так что же нам делать?». В 
этой статье он пишет: «Цель переписи - научная. Перепись есть 
социологическое исследование. Цель же науки социологии - 
счастье людей. Наука эта и ее приемы резко отличаются от 
других наук. Особенность в том, что социологическое 
исследование не производится путем работы ученых по своим 
кабинетам, обсерваториям и лабораториям, а производится 
двумя тысячами людей из общества. Другая особенность, что 

Л.Н. Толстой 
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исследования других наук производятся не над живыми людьми, 
а здесь над живыми людьми. Третья особенность та, что цель 
других наук есть только знание, а здесь благо людей. Туманные 
пятна можно исследовать одному, а для исследования Москвы 
нужно 2000 людей. Цель исследования туманных пятен только та, 
чтобы узнать все про туманные пятна, цель исследования 
жителей та, чтобы вывести законы социологии и на основе этих 
законов учредить лучше жизнь людей. Туманным пятнам все 
равно исследуют их или нет, они ждали и еще долго готовы 
ждать, но жителям Москвы не все равно, особенно тем 
несчастным, которые составляют самый интересный предмет 
науки социологии.  

Счетчик приходит в ночлежный дом, в подвал, находит 
умирающего от бескормицы человека и учтиво спрашивает: 
звание, имя, отчество, род занятий; и после небольшого 
колебания о том, внести ли его в список как живого, записывает и 
проходит дальше». 

Несмотря на декларированные Л.Н. Толстым благие цели 
переписи, население с подозрением относилось к этому 
мероприятию. По этому поводу Л.Н. Толстой пишет: «Когда нам 
объяснили, что народ уже узнал об обходе квартир и уходит, мы 
попросили хозяина запереть ворота, а сами ходили на двор 
уговаривать уходивших людей». 

Лев Николаевич надеялся вызвать в богатых сочувствие к 
городской нищете, собрать деньги, набрать людей, желающих 
содействовать этому делу и вместе с переписью пройти все 
притоны бедности. Кроме выполнения обязанностей переписчика, 
писатель пытался войти в общение с несчастными, узнать 
подробности их нужды и помочь им деньгами и работой, 
высылкой из Москвы, помещением детей в школы, стариков и 
старух в приюты и богадельни.  

По результатам переписи численность Москвы в 1882 году 
составила 753,5 тысяч человек и только 26% родились в Москве, 
а остальные были «пришлые». Из числа московских жилых 
квартир 57% выходило на улицу, 43% во двор. 

Из переписи 1882 года можно узнать, что в 63% главой 
хозяйства является брачная пара, в  23% - жена и только в 14% - 
муж. Переписью было отмечено 529 семей, имеющих 8 и более 
детей. Прислуга имелась у 39%, и чаще всего это были женщины. 
 



 18 

А.П. ЧЕХОВ ПЕРЕПИСЫВАЕТ САХАЛИН 
 

В 90-х годах XIX столетия 
попытку переписать население 
Сахалина по собственной 
инициативе предпринял великий 
русский писатель А. П. Чехов. Он 
лично обходил дома и заполнил 
тысячи переписных карточек. Эти 
карточки, хранящиеся до сих пор, 
- убедительное свидетельство 
крайней нищеты, безграмотности 
и бескультурья жителей 
Корсаковки, Михайловки, Красного 
Яра, Армудана, Арково, 
Владимировки, Корсаковского 
поста и других населенных 
пунктов острова. 

Из записей А.П. Чехова: 
"Обыкновенно вопрос предлагают 
в такой форме: "Знаешь ли грамоте?" - я же спрашивал так: 
"Умеешь ли читать?" - и это во многих случаях спасало меня от 
неверных ответов, потому что крестьяне, не пишущие и умеющие 
разбирать только по печатному, называют себя неграмотными. 
Есть и такие, которые из скромности прикидываются невеждами: 
"Где уж нам? Какая наша грамота?" - и лишь при повторении 
вопроса говорят: "Разбирал когда-то по печатному, да теперь, 
знать, забыл. Народ мы темный, одно слово - мужики".  

Цифры той переписи говорят о том, что населения на 
острове - 28113 душ, в том числе женщин - 7641. Плотность 
населения была примерно один человек на две квадратные 
версты. На территории трех округов насчитывалось 12 тысяч 
крестьян. В том числе "лиц, не принадлежащих к этим сословиям" 
сосчитано: ссыльно-каторжных 4979, ссыльно-переселенцев - 
8934, поселенцев из каторжан - 1566. 

Эта перепись не охватила все население. Не доверяя, ей 
жители целыми деревнями уходили в тайгу. Тем не менее, она 
сыграла большую положительную роль. Вот еще несколько цифр, 
взятых из ее материалов. На Сахалине было 5,6 тыс. мелких 
индивидуальных крестьянских хозяйств. Причем, семейных 3,4 
тыс., остальные хозяйства вели одиночки, тюремные и другие 

А.П.  Чехов 
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учреждения. Среди крестьян - сплошная неграмотность. Огромна 
диспропорция полов. На 1 тысячу мужчин приходилось 372 
женщины. Люди прибывали на Сахалин из 96 областей и 
губерний России, Кавказа, Сибири, Средней Азии, Княжества 
Финляндского. 

Переписывая ссыльных Сахалина, писатель внес вклад не 
только в историю острова, но и в русскую литературу. А.П. Чехов 
общался с людьми, узнавал истории их жизней, причины ссылки и 
набирал богатый материал для своих заметок. История этой 
переписи запечатлена в его книге «Остров Сахалин». Путевые 
заметки из этой серии наглядно отображают жизнь обитателей 
острова и труд переписчика, которым стал на время А.П. Чехов. 

«Эту работу, произведенную в три месяца одним человеком, 
в сущности, нельзя назвать переписью; результаты ее не могут 
отличаться точностью и полнотой, но, за неимением более 
серьезных данных ни в литературе, ни в сахалинских 
канцеляриях, быть может, пригодятся и мои цифры» - так 
отзывался о сахалинской переписной эпопее сам писатель. 

 

ПЕРВАЯ ВСЕРОССИЙСКАЯ ПЕРЕПИСЬ  
НАСЕЛЕНИЯ 1897 ГОДА 

 
Первая и единственная Всеобщая перепись населения 

Российской империи была проведена 9 февраля (28 января по 
старому стилю) 1897 года. Инициатором ее стал выдающийся 
русский ученый  П.П. Семенов Тян-Шанский. Эта перепись 
представляет собой единственный источник достоверных данных 
о численности и составе населения России в конце XIX века. 

В 1856 году  Географическое общество объявило конкурс на 
тему "Методы статистического учета российского населения". 
Поскольку результаты были оценены как абсолютно 
неудовлетворительные, в 1861 году  через Центральный 
Статистический комитет двое ученых были отправлены в Англию 
и Францию, чтобы там познакомиться с такими методами и 
набраться опыта, учитывая, что эти страны уже с 1801 года 
регулярно проводили переписи населения. 

Несмотря на то, что положение о Всероссийской переписи 
населения было составлено еще в 1881-83 году, перепись не 
осуществилась. В итоге вопрос о проведении переписи был 
отложен на 15 лет.  
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Петр Петрович Тян-Шанский 
хлопотал о переписи около 30 лет. 
Он был единственным из всех 
государственных деятелей, 
который осознавал необходимость 
переписи для государства. 
Сначала Петр Петрович провел 
пробную перепись в Гремячке - 
своем имении. «Русский 
крестьянин, - говорил он позже, - 
откровенен до крайности, но не 
терпит официальности и не любит, 
когда за ним записывают». 
Поэтому Петру Петровичу часто 
приходилось полученные данные 

запоминать, а потом на ходу записывать. На основании этих 
пробных листов были составлены особые формуляры, которые 
легли в основу проведения Всероссийской переписи. 

Единицей наблюдения было хозяйство, на которое и 
составлялся переписной лист, содержащий 14 пунктов. 
Программа переписи включала в себя социально-
демографические характеристики опрашиваемых, брачное 
состояние, место рождения, вероисповедание, родной язык, 
грамотность и занятие. Было повсеместно объявлено, что она 
«не будет служить поводом ни для каких новых налогов или 
повинностей», а цель еѐ «познакомиться с населением и изучать 
его», а также «составить точные понятия о самых различных 
условиях народной жизни». 

 

Г. ХОЛЛЕРИТ И ЕГО СТАТИСТИЧЕСКАЯ МАШИНА 
 

При подготовке переписи 1897 года, первоначально 
предполагалось использовать механическую обработку 
переписных листов, как уже практиковалось в Европе. 

В августе 1895 года директор Центрального 
статистического комитета тайный советник Н. А. Тройницкий 
отправился в Берн на сессию Международного Статистического 
института. Иностранным коллегам было предложено 
переведенное на французский язык «Положение о всеобщей 
переписи в России», причем за образец предлагалось взять 
перепись Австрии 1890 года. Единственным участником сессии от 

П.П. Семенов Тян-Шанский 
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США был Г. Холлерит, его представили как "статистического 
инженера". Выступление американца посвящалось очень 
актуальной проблеме: использованию его счетных машин в 
Европе. Г. Холлерит не скрывал интереса к России. В свою 
очередь, Н. А. Тройницкий прекрасно понимал, что без помощи 
Холлерита и его статистических машин, хорошо 
зарекомендовавших себя во многих странах, перепись 1897 года 
может не состояться. 

12 ноября 1896 года Г. Холлерит сидел дома. Мысль об 
участии в российской переписи уже давно не покидала его, и 
виделась неплохая финансовая перспектива. И вдруг в комнате 
появилась черная кошка. Он решил, что это хороший знак. На  
следующий день появилась еще одна кошка, это выглядело уже 
таинственно. И действительно, Г. Холлериту пришло радостное 
известие, его уведомляли о согласии России на совместное 
проведение переписи 1897 года. Мечта сбылась. На воскресный 
праздничный обед собралась вся семья, поднимали тосты за 
успех дела и здоровье русского императора. Вскоре  Г. Холлерит 
уехал в Россию на подписание контракта с царским 
правительством. 

15 декабря 1896 года 
Тройницкий встретил  Г. Холлерита в 
С.-Петербурге. Стоял сильный 
мороз. Холлерита утеплили в 
меховую шапку и пальто, воротник 
которого был поднят так высоко, что 
выглядывала только пара горящих 
глаз. Как правило, Г. Холлерит не 
любил фотографироваться, но когда 
его попросили сняться на память, он 
неожиданно согласился. Это была 
одна из любимых его фотографий.  

Согласно контракту, фирма 
Холлерита предоставила России в 

аренду 35 старых машин, которые уже использовались в других 
переписях. В связи с высокой стоимостью статистического 
оборудования, аренда практиковалась во многих странах, от 
чего финансовое положение Г. Холлерита весьма осложнялось. 
Эти машины необходимо было вернуть до 3 апреля 1900 года, к 
началу очередной переписи США.  

Г. Холлерит 
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К сожалению, от использования супермашин пришлось 
отказаться. Уже при обработке первых партий переписных 
документов, стало ясно, что из-за отсутствия словаря профессий 
приходилось ежедневно вносить коррективы: карандашные 
разметки стирали, заменяли другими и опять исправляли. В 
разметочных отделениях работали в основном 
малообразованные барышни, что тоже затрудняло обработку 
материала. Им в общих чертах старались объяснить суть задачи, 
т. е. какими знаками (шифрами) должны быть заменены 
обывательские термины в переписных листах, но это не спасло 
положение, и обработку материалов первой Всероссийской 
переписи провели вручную. 

 

А.П. ЧЕХОВ - УЧАСТНИК ПЕРЕПИСИ 1897 ГОДА 
 

В переписи  1897 года принимали активное участие 
передовые представители русской интеллигенции, в том числе 
А.П. Чехов, который руководил группой счетчиков в Серпуховском 
уезде Московской губернии. 

В своих письмах писатель очень ярко передал свои первые 
впечатления о переписи: «11 января 1897 года, Мелихово. У нас 
перепись. Выдали счетчикам отвратительные чернильницы, 
отвратительные аляповые знаки, похожие на ярлыки пивного 
завода, и портфели, в которые не лезут переписные листы – и 
впечатление такое, будто сабля не лезет в ножны. Срам. С утра 
хожу по избам, с непривычки стукаюсь головой о притолоки, и как 
нарочно голова трещит адски: и мигрень и инфлюэнция... В одной 
избе девочка 9 лет, приемышек из воспитательного дома, горько 
заплакала от того, что всех девочек в избе называют 
Михайловнами, а ее по крестному, Львовной. Я сказал: 
«Называйся Михайловной». Все очень обрадовались и стали 
благодарить меня. Это называется приобретать друзей 
богатством неправедным».      

8 февраля 1897 года в письме к своему издателю А. С. 
Суворину он сообщает: " Перепись кончилась. Это дело изрядно 
надоело мне, так как приходилось и считать, и писать до боли в 
пальцах, и читать лекции 15 счетчикам. Счетчики работали 
превосходно, педантично до смешного... Зато земские 
начальники, которым вверена была перепись в уездах, вели себя 
отвратительно. Они ничего не делали, мало понимали и в самые 
тяжелые минуты оказывались больными". 
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МЕДАЛЬ ДЛЯ ПЕРЕПИСЧИКА 
 

Наряду с оплачиваемыми 
счетчиками привлекались и 
бесплатные, специально для 
которых Николай II учредил  
медаль «За труды по первой 
Всеобщей переписи населения 
1897 года». Безграмотность 
населения обусловила то, что в 
подготовку и проведение первой 
Всеобщей переписи включились 
многие представители русской 
интеллигенции  и дворянской 
элиты.  

Медаль «За труды по первой Всеобщей переписи населения 
1897» чеканилась на Санкт-Петербургском монетном дворе из 
темной бронзы диаметром в 29 миллиметров. На лицевой ее 
стороне между двух лавровых ветвей – вензель Николая II под 
императорской короной и круговая надпись: «Первая Всеобщая 
перепись населения». На оборотной стороне – только надпись в 
пять строк: «За труды по первой Всеобщей переписи населения 
1897». Медаль частной чеканки была как из темной бронзы 
(медь), так и из светлой с диаметром в 27 миллиметров. Они 
несколько отличались от медали государственной чеканки 
компоновкой рисунка и надписей.  

Спрос на эту медаль оказался очень 
большим: Санкт-Петербургский монетный 
двор отчеканил всего 95 тысяч из темной 
бронзы, поэтому разнообразие частной 
чеканки довольно велико. Встречаются 
медали из белого метала и даже серебряные, 
с клеймом 84-й пробы. Эти делались еще 
меньшими – 25 миллиметров в диаметре.  

Этой медалью были награждены многие 
выдающиеся люди, безвозмездно 
участвовавшие в переписи населения, в их 
числе и А.П. Чехов. Из скромности писатель ни разу не надевал 
полученную медаль, но она хранится в доме-музее Чехова в 
Ялте.  
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ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ 
 

 Стоимость переписи 1897 года составила около 7 млн. 
рублей. Численность населения в 129,9 млн. человек 
предполагала, что затраты на одного человека - 5,5 копеек. 

 При заполнении переписных листов, на вопрос об имени и 
отчестве жены мужики из деревень отвечали так: «Буду я 
величать ее! Баба так и есть, и нет ей больше названия».  

 Николай II в графе «род занятий» скромно указал: «хозяин 
земли русской». 

 В бланках Всероссийской переписи населения 1897 года 
сохранилась запись о том, что Григорию Распутину было 28 
лет.  

 По материалам переписи 1897 года в европейской части 
России продолжительность жизни русских мужчин была 27,5 
года, в среднем по России - 40 лет. 

 Также существуют данные, что переписью были 
зарегистрированы 16400 штундо-баптистов по всей 
территории Империи. 

 На момент  переписи в России проживало 57 тыс. китайцев, 
в том числе на Дальнем Востоке - 41 тысяча. 

 В Олонецкой губернии (современная Карелия) по подсчетам 
земства было развито 87 промыслов. Почти половина всех 
лиц, занятых сельским хозяйством, охотой и рыболовством в 
Петрозаводском уезде имела побочные промысловые 
занятия: 28012 человек из 67190 проживающих. 
Промыслами были заняты практически все группы 
населения (взрослые, старики и дети) и социальные слои.  

 Особенностью Крыма, как и всей Таврической губернии было 
крайнее разнообразие национального состава населения. 
Здесь встречались представители 22 народностей: русские, 
татары, немцы, греки, армяне, болгары, евреи, караимы, 
крымчаки, поляки, чехи, молдаване, турки, цыганы, 
итальянцы, эстонцы и др. Кроме подданных России было 
много иностранцев - выходцев из Австро-Венгрии, Германии, 
Италии, Греции, Турции, Персии, Румынии, Франции, 
Швейцарии и других государств.  
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НЕДОСТАТКИ ПЕРЕПИСИ 
 

Многие результаты переписи остались вне 
систематического анализа, хотя по некоторым вопросам есть 
аналитические данные. Результаты переписи были 
проштудированы к середине 1905 года и опубликованы в двух 
томах. Содержание было отражено 25 сводными таблицами. 
Первая таблица о численности сразу выявляла ряд ошибок 
производства и разработки переписи. Расхождение между 
постоянным и наличным населением по этой таблице достигало 
946504 человека обоего пола (численность постоянного и 
наличного населения должны быть тождественна или 
расходиться на ничтожную величину). 

Среди населения не было проведено почти никакой 
разъяснительной работы о значении, задачах и цели переписи. 
Поэтому неудивительно, что среди народа возникло множество 
всевозможных слухов, связанных с переписью: о введении новых 
податей, о принудительном переселении  в Сибирь, о переделе 
земли, о поголовной рекрутчине и т.п. 

Негативную роль сыграл религиозный фанатизм, особенно 
среди сектантов и старообрядцев. В некоторых местах пошли 
толки о пришествии антихриста и кончине мира, предвещаемых 
переписью. Счетчики – слуги антихриста, прикладывающие его 
печать, а поэтому следует всячески от нее уклоняться. 
Кликушами было вычитано, что светопреставление произойдет 
на масляной неделе. Наиболее фанатичные, правда, в редких 
случаях, предпочитали лишить себя и своих близких жизни, но не 
переписываться. На этой почве первая русская всеобщая 
перепись знает случаи коллективного самосожжения, 
закапывание целыми семьями живьем. Например, в селе 
Терновка возле города Тирасполя 25 старообрядцев, ожидая в 
связи с переписью «пришествия антихриста», живьем закопали 
себя в землю. 

В Пошехонском уезде прошли слухи том, что целью 
переписи является переселение людей, поскольку в какой-то 
Арабии умерло много народа, и поэтому туда хотят переселить 
молодых бездетных вдов и выдавать замуж за арабов. 

Ввиду кривотолков в народе, опасения новых налогов и 
повинностей в печати появились объяснения целей и задач 
первой Всероссийской переписи и объявление от Министра 



 26 

внутренних дел, шефа жандармов Горемыкина. Призывали всех 
активно, честно и добросовестно принять в ней участие, 
подчеркивалось, что перепись ничего общего с ревизией не 
имеет, она не является подготовительной мерой к новым 
обложениям или льготам, поэтому не влечет за собой 
неприятностей и ответственности. 

 

*** 
Вопрос о новой переписи был поднят уже в 1899 году по 

инициативе Международного статистического института, но 
правительство, сославшись на недавнее проведение первой 
переписи, заявило, что намерено произвести вторую перепись в 
1910 году. Однако, когда пришел этот срок, у министерства 
финансов на такую «вредную» затею как перепись не было 
средств. По инициативе Центрального статистического комитета 
в 1911 году опять был поднят вопрос о производстве новой 
переписи. Дело продвигалось чрезвычайно медленно, и только в 
1915 году был готов план переписи, составлены проекты 
инструкций и переписные бланки, однако проведение переписи 
пришлось отложить до конца войны.  

 

ПЕРЕПИСЬ 1897 ГОДА НА ЮЖНОМ УРАЛЕ 

 
Материалы по обследованию Оренбургской губернии, в 

состав которой входил  Челябинский уезд,  были опубликованы в 
1904 г. в издании центрального статистического комитета 
«Первая Всеобщая перепись населения Российской империи, 
1897г» т. XXYIII Оренбургская губерния. 

Общая численность населения Оренбургской губернии 
составила 1600145 человек, из которых 152601 человек жили в 
городах, а остальные 1447544 человек составляли сельское 
население. Общее количество населенных пунктов в губернии по 
данным переписи, определилось в 2321. На одно поселение в 
Оренбургской губернии приходилось в среднем 306 жителей, 
тогда как во всей России - всего лишь 165.  Таким образом, 
обнаруживалось стремление населения жить относительно 
крупными поселениями. Кроме селений в губернии было 6 
городов: один губернский (Оренбург), четыре уездных 
(Верхнеуральск, Орск, Троицк, Челябинск) и один (Илецкая 
Защита) заштатный.  
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Территория губернии составляла 166710,5 квадратных 
верст. Самым большим по территории и населению был 
Оренбургский уезд: на территории в 32691,1 кв. верст проживало 
555653 жителей, в том числе в городах 84193, вне городов - 
471460 человек. Вторым по численности населения был 
Челябинский уезд  с числом жителей 413072, в том числе в 
городе Челябинске проживало 19998 человек, в селах - 393074 
чел. Площадь уезда составляла 28893, 7 кв. версты. Вторым по 
величине городом в губернии был Троицк (23299 чел.), но общая 
численность населения в Троицком уезде (201233 чел.) была 
значительно ниже, чем в Челябинском. 

Самую большую площадь в губернии 
занимали Верхнеуральский и Орский уезды 
(соответственно 43,768,5 и 40,806,5 кв. 
верст), однако численность  населения в них 
была вдвое меньше, чем в Челябинском 
уезде (соответственно 223245 и 206944 
чел.). 

Данные переписи говорят о том, что 
Оренбургская губерния представляла собой 
местность слабо заселенную в сравнении с 
другими областями России. Наибольшей 
плотностью населения отличались 
Оренбургский и Челябинский уезды, т.е. 
самый северный и самый южный. 
Сравнительно высокая плотность населения 
Оренбургской губернии объясняется тем, что 
в состав ее входил крупный город, 
административный центр губернии, более 
значительная плотность населения 

Челябинского  уезда, по всей видимости, зависела от 
исторических причин, т.к. именно с северо-восточной части края 
началось его заселение. 

Хозяйства. Все население губернии группировалось в 
276974 хозяйственные единицы. Из них в городах находилась 
25460 хозяйств, в уездах - 251514.  Как в городах, так и в уездах 
значительно преобладали семейные хозяйства, состоявшие из 6-
10 членов, связанных родством - 97,6%. Число хозяйств, имевших 
наемных работников и прислугу составляло 7,2% от их числа, 
причем в городах процент был значительно выше - 17,0%. 

Оренбург. XIX век 
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Преобладали хозяйства с 1-3 наемными лицами. Одиночных 
хозяйств в губернии насчитывалось 2,4%, хозяйств лиц, не 
связанных родством было  всего 869 (0,25%), хозяйств 
учреждений - 287 (0,06). 

Пол. Оренбургская губерния принадлежала к числу 
местностей с небольшим преобладанием женского населения, на 
1000 мужчин в ней приходилось 1016 женщин, причем для 
городского населения соответствующая цифра была меньше 
средней, а именно 955, а для внегородского, наоборот, больше - 
1023. В трех уездах -  Челябинском (1063), Троицком (1028) и 
Оренбургском (1023) -  количество женщин было больше 
количества мужчин, в Верхнеуральском (984) и Орском (979), 
наоборот, мужчины преобладали. Это объясняется тем, что в 
двух последних значительный процент населения составляли 
башкиры и татары, а  у этих народов мужчин больше, чем 
женщин. 

Возраст. Наибольший процент населения (27,7) приходился 
на возраст от 0 до 9 лет. Население в возрасте 20-29 лет 
составляло 15,6%, причем мужчин в этом возрасте было 
значительно меньше, чем женщин, т.к. часть мужского населения 
отвлекалась для несения воинской службы в другие местности. 
Далее процент населения понижается по возрастным группам 30-
39 лет - 12,2%,  40-49 лет - 9,4%, 50-59 лет - 6,4% и т.д. 0,1% 
населения имели возраст более 90 лет. В городах детей было 
меньше, зато процент населения рабочего возраста (20-40 лет) 
значительно выше, чем в сельской местности. 

 
 
 
 
 
Челябинск. 
Конец  
XIX века 
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Национальный состав жителей Оренбургской губернии был 
весьма разнообразен. Это объяснялось тем обстоятельством, что 
этот край, расположенный на границе между Европой и Азией, 
издавна служил местом кочевок татар, киргизов, башкир, 
различных финских народностей. Основную часть населения, 
около 71%, составляли русские. За ними следовали коренные 
обитатели Заволжья - башкиры, численность которых составила 
около 16% населения губернии. Народы, считавшие родным 
языком татарский (около 6% населения), жили по преимуществу в 
Оренбургском уезде. Далее следовали мордовцы (2,4%), тептяри 
(около 1%), немцы, чуваши, киргизы и мещеряки. Среди русских 
значительно преобладание лиц женского пола. У башкир, татар, 
чувашей, тептярей, мещеряков, калмыков, т.е. у азиатских 
народностей, количество женщин значительно уступает 
количеству мужчин (около 90 женщин на 100 мужчин). 

Религия. Если говорить о религиозном составе населения,  
можно выделить две вероисповедные группы: православные - 
73% населения и магометане - около 23%. Магометанскую веру 
исповедовали татары, башкиры, мещеряки, тептяри и киргизы. 
Достаточно много проживало в Оренбургской губернии 
старообрядцев (около 50 тыс. человек), которые составляли 3,1% 
жителей губернии. Среди протестантов выделялась группа 
менонитов, исключительно немцев, проживавших в пределах 
Оренбургского уезда. 

Сословия. Крестьяне составляли 64,2% населения, казаки 
22,8%, мещане занимали третье место - их насчитывалось всего 
10,9%. Для сравнения: в России крестьян было 77%, мещан 
10,7%. Дворян и чиновников  в крае было намного меньше, чем в 
России в целом (0, 8% против 1,5 %). 

Население губернии состояло главным образом из местных 
уроженцев, "пришлое" население составляло 16,4%. Наибольший 
процент пришлого населения проживал в Оренбургском уезде: 
здесь находился крупный губернский город и проходила железная 
дорога. Больше всего было уроженцев Самарской, Уфимской, 
Пермской, Казанской, Тамбовской, Симбирской и др. губерний. 
Это объясняется тем, что некоторое время Оренбургская 
губерния служила районом, куда направлялось переселенческое 
движение. Проживали на территории губернии и иностранцы, в 
основном бухарского и хивинского подданства, что объясняется 
торговыми отношениями Оренбурга с Бухарой и Хивой. 
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Процент лиц, 
состоявших в браке, 
был высок - около 70% 
мужчин и 71% женщин. 
В городах этот 
процент был ниже. 
Достаточно высоким 
был процент ранних 
браков, чаще всего в 
среде мусульман. 

 
Грамотное население, определенное переписью в 326995 

человек, (в том числе в городах 55620 чел.), составляло 20,4% 
общей численности населения губернии и 36,5% городского 
населения. Более всего грамотных оказалось в Троицком (24,9%), 
а менее всего в Челябинском (15,1%) уездах, а из городов 
максимум грамотных приходится на г. Оренбург (41,2%) и 
минимум - на Илецкую Защиту (20,7%). Это был средний 
показатель по России. Грамотными в Российской империи 
считали себя 19,8% жителей. В европейской части - 21,1 %, из 
них мужчин - 29,3 %, женщин - 13,1 %.  

Из материалов переписи следует, что наиболее 
распространенной являлась в губернии добывающая 
промышленность, которой занималось   68,7% всех жителей, 
затем следуют обрабатывающая промышленность – 9,1% и пр. 
Подавляющее большинство лиц, занимавшихся добывающей 
промышленностью относилось к земледельцам, а именно 90,4% 
общего их числа. Это ясно указывало на земледельческий 
характер губернии. Кроме того, в губернии было значительно 
развито горное дело и обработка металлов, а также извозный 
промысел. Последнее объяснялось недостаточностью 
железнодорожных путей. 

Первая всеобщая перепись 1897 года - единственный и 
достоверный источник сведений о составе и распределении 
населения Российской империи на рубеже XIX-XX веков – не 
теряет актуальности до сих пор. Используя данные переписи, мы 
можем воссоздать объективную картину состояния экономики 
края, а также установить динамику социальных процессов на 
Южном Урале периода развития и становления 
капиталистического способа производства. 

Челябинск. XIX век 
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ПЕРЕПИСИ В СССР 
 

С установлением 
Советской власти 
начался новый этап 
развития статистики в 
нашей стране. Сразу 
после революции 1917 
года В. И. Ленин 
провозгласил свой 
знаменитый лозунг: 
«Социализм – это учет». 
А летом 1918 года 
началась практическая 
работа по организации 
советской статистики.  

25 июня 1918 года 
Совет Народных 
Комиссаров утвердил 
«Положение о 

государственной 
статистике». На основе 

«Положения» был создан главный статистический орган 
Советской республики – Центральное Статистическое 
управление (ЦСУ). Ему предстояло стать «органом 
социалистического строительства, проверки, контроля, учета 
того, что надо социалистическому государству знать теперь, 
сейчас, в первую голову» (В.И.Ленин, Полн. Собр. Соч. Т.45, 
С,156). Итак, первые советские переписи населения были 
проведены летом 1918 года в двух крупнейших городах страны – 
Петрограде и Москве. Эти переписи основывались на принципе 
одновременности. Учет населения велся по ведомостям трех 
видов: семейная, для одиноких, ведомость для учреждений. 

16 марта 1919 года, через несколько дней после того, как 
Киев перешел в руки Красной Армии, городское статистическое 
бюро провело перепись населения. В ходе проведения и 
обработки материалов акцент делался на анализе численности, 
половозрастной и социально-профессиональной структуры 
населения.     
 

В.И. Ленин 
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ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ 1920 ГОДА 
  
В августе 1920 года была проведена первая Всероссийская 

перепись (критическим днем считалось 28 августа). По проекту 
ЦСУ она должна была распространиться на территорию 
Советской России, Украины, Северного Кавказа, Туркестана, 
Киргизии и Сибири до Байкала – всего на 67 губерний. Однако, 
вследствие гражданской войны и нехватки квалифицированного 
персонала переписью не были охвачены 70 % территории 
РСФСР это - Якутия, Белоруссия, Дальний Восток, Крым, 
окраинные районы Сибири, три губернии УССР и частично 10 
губерний РСФСР. В переписи приняло участие 72 % населения 
страны. 

«Между тем, - писала в августе 1920 года газета 
«Известия», - в настоящее время, когда народное хозяйство 
перестраивается заново сверху донизу и когда в этом 
социалистическом строительстве невозможно ступить ни шагу 
без точных сведений о составе населения и его занятиях, 
статистические данные должны осветить разнообразные стороны 
жизни великого народа в важнейший, быть может, период его 
тысячелетней истории». 

Перепись населения решено было совместить с 
проведением сельскохозяйственной переписи и кратким учетом 
промышленных предприятий. Сельскохозяйственную перепись 
необходимо было провести до начала продовольственной 
кампании, поэтому переписные работы предполагалось провести 
в конце августа – начале сентября.  

Критический момент переписи – 28 августа – также был 
выбран не случайно. На эту дату приходится церковный праздник 
– Успение Богородицы. Такой выбор критического момента 
помогал опрашиваемым вспомнить, какие события произошли 
незадолго до 28 августа, а какие – уже после названной даты. 
Достоверности получаемых сведений должны были 
способствовать и сжатые сроки переписи – в городах ее 
предполагалось закончить за неделю (с 28 августа по 3 
сентября), в сельской местности – за две недели (с 28 августа по 
10 сентября). Однако в действительности данные сроки 
выдерживались в редких случаях. Обычно же они превышались в 
1,5-2 раза.  
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Для участия в переписи привлекли около 114 тыс. человек 
(11 тыс. инструкторов и 103 тыс. регистраторов). Их работа была 
довольно сложной. Иногда бандиты уничтожали собранный в 
ходе переписи материал, и его приходилось восстанавливать 
снова и снова. Были и другие инциденты. В Казанских деревнях 
переписчиков раздевали, так как думали, что это черти и у них 
есть хвосты. Целые деревни отказывались переписываться 
поскольку считали, что цель переписи – отправить лишних баб в 
Германию. 

Интересны слова, сказанные тогдашним главой 
Центрального статистического управления П. И. Поповым на 
третьей Всесоюзной статистической конференции в январе 1921 
года: «Мы сделали большое дело. Мы произвели три переписи. В 
капиталистическом обществе, в условиях нормального времени, к 
таким переписям готовились годами. В нашем распоряжении 
было четыре месяца, если считать с момента опубликования 
декрета о переписи (май-август). Чтобы произвести эту перепись, 
потребовалось колоссальное напряжение сил, потребовалась 
энергия и те идейные побуждения, любовь к делу, которую 
проявили наши статистики на местах. Многие наши товарищи 
погибли. Я имею, по неполным данным, сообщение, что свыше 30 
человек убито. Многие умерли от болезней...» 

 

ПЕРЕПИСЬ ГОРОДСКОГО НАСЕЛЕНИЯ 1923 ГОДА 
   
В 1923 году 15 марта была проведена перепись населения 

в городах и поселках городского типа одновременно с переписью 
промышленных и торговых предприятий. На нее было выделено 
1800 тыс. рублей. Решение провести перепись приняли поспешно 
– за три месяца до ее начала. Ее программа была короче 
предыдущей и содержала 12 вопросов. 

 Перепись распространялась на всю территорию СССР, за 
исключением Грузии, где подобное обследование было 
выполнено еще в конце 1922 года.  

Однако данные городской переписи 1923 года не могли 
удволетворить запросы постоянно растущего государства. 
Суждения о численности населения основывались на 
приблизительных выводах, причем расхождения историков 
между собой в некоторых случаях достигали 10 –20 %.    
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ВСЕСОЮЗНАЯ ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ 1926 ГОДА 
 

17 декабря 1926 года  все население страны впервые после 
Октябрьской революции  охватила Всесоюзная перепись 
населения. Перепись предполагалось произвести по типу 
комплексных переписей США и по программе более расширенной 
и охватывающей: 1) население 2) сельское хозяйство 3) 
промышленность 4) торговлю. Огромная стоимость (54 млн. руб.) 
и необходимость экономии определили выбор только части 
программы. Выбор приходилось произвести между переписью 
населения и сельскохозяйственной переписью как двумя 
наиболее дорогими частями программы, одна из которых 
исключала другую. После тщательного взвешивания, было 
решено остановиться на переписи населения, а 
сельскохозяйственную перепись перенести на 1930 год. Такой 
путь обошелся государству всего в 14 млн. рублей. 

Первая Всесоюзная 
считалочка запечатлела 
колоритный портрет 
советского общества 
эпохи НЭПа, когда в 
стране победившего 
социализма не без успеха 
развивались частное 
предпринимательство и 
торговля.  В 1926 году 
впервые была подробно 
изучена семья, 
грамотность и  
этнографический состав 
населения страны. 
Особенностью программы 
личного листка была 
постановка вопросов о 
народности вместо 
национальности, чем 
преследовалась цель дать 
более детальную картину 
этнографического состава 
населения страны. 

Агитационный плакат. 1926 год 
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Термин ―народность‖ подчеркивал, по мнению организаторов 
переписи, племенное происхождение опрашиваемых, как они 
сами его определяют. Грамотность в переписи 1926 г. 
определялась умением читать хотя бы по слогам и подписывать 
свою фамилию. 

 В программе стояли и вопросы о месте рождения и 
продолжительности постоянного проживания. Однако временное 
проживание не ограничивалось сроком.   
          В личном листке также присутствовали вопросы об увечьях 
и психических больных ввиду отсутствия сведений в других 
источниках. Указывались причины увечья, отмечалось, являются 
ли эти недостатки причинами империалистической или 
гражданской войны, врожденными, полученными на работе. 

В программе личного листка особенно подробно 
спрашивалось о занятиях и средствах к существованию. 
Необходимо было указать главное и побочные занятия, 
должность и специальность, положение в занятии. Особо стояли 
вопросы о безработных, о средствах к существованию не 
имеющих занятия, о занятиях лиц, на иждивении которых 
находится опрашиваемый. Это было необходимо в условиях 
восстановительного периода, так как сведения о безработных, 
которыми располагали существовавшие в то время биржи труда, 
были недостаточно достоверны. 

Особыми параграфами (8 и 9) предусматривалась 
обязанность всех граждан давать регистраторам все 
необходимые сведения по вопросам переписи, и 
устанавливалось «наложение административных взысканий в 
размере, принятом  соответствующими законами, за уклонение от 
дачи регистраторам сведений по вопросам переписи». Параграф 
10 подчеркивал: воспретить использование ответов граждан для 
каких бы то ни было целей, кроме составления статистических 
таблиц.  

 При подготовке выдающиеся статистики В.Г. Михайловский 
и О.А. Квиткин выработали научные принципы, которые легли в 
основу как этой, так и следующих переписей населения. 
Численность населения СССР составила 147 миллионов человек. 
Результаты этой переписи были опубликованы в 56 томах. 
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ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ 1926 ГОДА 
 

 В газете «Правда» № 273 от 25 ноября поднимается 
проблема низкой оплаты труда переписчиков, однако, Н. 
Осинский замечает, что «перепись – это большое 
статистическое дело и выполнение гражданского долга». В 
результате «В ряде губерний наблюдается избыток 
зарегистрировавшихся счетчиков» («Правда», 30 ноября). 

 На проведение предстоящей переписи населения 
Казахстан потребовал 1 900 000 рублей, т.е. 1/3 всех денег, 
или он отказывается от ее проведения. Аналогичная 
ситуация сложилась в Узбекистане и в Киргизской 
автономной области. Проверки расчетов в Казахстане 
показали, что заявка преувеличена в три раза. 

 В Узбекистане во всех аулах, кишлаках делались 
специальные доклады о переписи, выделялись лошади, 
повозки, жилища. В Ташкенте организовывался бесплатный 
проезд на трамвае для переписчиков. «Переписчикам, 
придется столкнуться с трудностями, т.к. мужчины-туземцы, 
имеющие несколько жен, будут их скрывать из боязни 
преследования» («Правда», 14 декабря).     

 По данным переписчиков, в Ленинграде перепись идет 
хорошо, люди хорошо осведомлены, однако многие жены в 
отсутствие мужа не могут сказать, где он работает. 
Оказалось много семей с двумя женами: 
зарегистрированными и фактическими, но и те, и другие 
энергично доказывали счетчикам, что именно они и есть 
настоящие. Некоторые даже приходили в переписные бюро 
жаловаться на счетчиков, что они не вносили их в карточки 
как жен. Больными вопросами оказались вопросы о 
брачном состоянии,  жилой площади и возрасте женщин.  

 Татары – мелкие торговцы – на вопросы о брачном 
состоянии отвечали: «Холост, но есть женщина». Почти все 
гражданки, имеющие детей и содержащие их за счет 
алиментов или собственным трудом, просили записать их 
как «девиц».  

 В Ленинграде, многие домоуправители в первый день 
переписи (в понедельник) были пьяны, а студенты счетчики 
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оказались не очень добросовестными, отказывались от 
работы, менялись участками. В некоторых домах, не 
имеющих управдомов, люди в графе «основная 
профессия» писали «вор-рецидивист», «проститутка».  

 В Днепропетровске решили переписать беспризорных в 
облюбованном ими развалившемся доме, однако эта 
попытка была пресечена. На головы переписчиков 
обрушился шквал камней, а переговоры ни к чему не 
привели. Другой группе переписчиков удалось переписать 
беспризорных в грудах угольного шлака, так как они 
заблаговременно договорились с их пятнадцатилетним 
главарем. Он пригласил их ближе к вечеру, когда 
«подтянется шпана», и обещал безопасность. 

 В  Киеве в дни переписи свирепствовала эпидемия 
скарлатины, и переписчикам было дано указание не 
входить в дома, где люди больны, а писать со слов 
соседей. 

 Перепись беспризорных в Москве показала, что они 
ночью обитают на бульварах, в мусорных ящиках, под 
лестницами в подъездах, у Китайской стены, в трамвайных 
павильонах, в ж/д. вагонах, а в опилках на вокзальных кучах 
даже устраивают пещеры.    

 На вопросы о занятии беспризорные говорили, что 
заняты нищенством, некоторые прибавляли: «но вор» или 
«вор», «карманник». Лиц, занимающихся проституцией 
среди беспризорных, было зарегистрировано небольшое 
количество. 

 Основной возраст беспризорных в Москве 18-20 лет, 13-
14-летних всего 20%, а самому младшему 10 лет. Занятия 
беспризорников: «нищий певец», «нищий музыкант», 
«нищий-воровство» или просто вор (в основном 13-15-
летние). Основная масса беспризорных была обнаружена 
на Курском вокзале. Значительная часть женщин в ночных 
домах занималась проституцией. Во время переписи во 
всех ночных домах было обнаружено только 5 человек в 
состоянии такого опьянения, что от них ничего нельзя было 
добиться («Правда», 18 декабря)  
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ЕРМАКОВКА 
 

Перепись в знаменитой ночлежке Ермаковка послужила 
поводом для написания статьи «Ермаки» в «Правде» от 19 
декабря 1926 года. 

 «…Разбившись на пары, отряд счетчиков быстро 
разбредается по всем шести этажам. Эти этажи своеобразные 
«классы» ермаковского «общества». В первом этаже ночуют 
венерики. Венериков немало и по другим этажам, но тут на 
первом сосредоточены венерики явные: с сипящими голосами, 
с безобразными язвами и шрамами на лицах, с 
провалившимися носами, с гниющим телом…» 

 «…Зато второй этаж самый «аристократичный». Комнаты 
на 12-15 человек. Каждая отделена здесь от коридора 
деревянными перегородками, обставлена сетчатыми койками 
с парусиновой обтяжкой. Правда, и здесь нет чистоты, 
дыхание ночлежки через многочисленные щели проникает 
сюда…» 

 «…Перепись выявляет социальный состав «суточников». 
Вот молодой человек интеллигентного вида. Приехав в Москву 
«за счастьем», жилплощади не получил. Уезжать не 
захотелось - пошел в Ермаковку. Здесь он и живет, составляет 
«репертуар» для актеров цирка и кабаре и пишет сценарии…» 

 «…А вот жертва развода. Развелся с женой, оставив ей 
кучу детей. Женщина отомстила, подала в суд, суд выселил 
отставного супруга. До дня переписи он был безработным, 
сегодня же получил должность официанта в столовке и по 
случаю такой радости напился пьян. Двое счетчиков и 
полдюжины «суточников» еле разбудили его». 

 «Вообще московский жилищный кризис пополняет ряды 
«суточников»: не будь его, в Ермаковке не было бы десятков 
рабочих и служащих…» 

 «…Женских коек всего полторы сотни. Публика здесь 
разнокалиберная: от старой проститутки, тайком торгующей 
кокаином, до свежей 18-летней девушки, семь лет пробывшей 
в детском доме и в качестве переростка попавшей в дикую 
компанию…» 

 «…Характерно, что большинство девушек не знают точно 
своего возраста, матери называют года своих детей 
приблизительно, сопровождая незыблемым комментарием: - 
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Нешто упомнишь? Один помирает, другой родится. Нешто мы 
как люди живем?.. 

Среди молодых женщин немало докатившихся до дна. 
Бывшие санитарки, бывшие ткачихи и прядильщицы. И на 
вопрос о занятиях то улыбаются, то просто говорят: 

- Разве не видите? Известно. Женский труд!» 

 «Третий этаж – новые «социальные прослойки» 
Ермаковки. В одной из палат сосредоточены калеки. Безрукие, 
безногие, ползающие на обрубках, с костылями у изголовий, 
они не спят, беседуют, ругаются, спорят…» 

 «…Отдельная палата отведена для воров-
профессионалов. Работникам ночлежки они все хорошо 
известны в лицо. Так их в одно место и посылают: «вор у вора 
никогда не украдет»…» 

 

ПЕРЕПИСЬ НА ЮЖНОМ УРАЛЕ 

 
Во второй половине 1923 г. было закончено районирование 

Урала вообще и Южного Урала в частности. Из единой 
Челябинской губернии было создано четыре округа: Челябинский, 
Троицкий, Курганский и Златоустовский, которые вошли в состав 
вновь образованной Уральской области. Такое административно-
территориальное деление сохранилось до 17 января 1934 г. 

Число жителей 
Челябинской области (в 
современных границах) в 
1926 году составляло 1049 
тысяч: в Челябинске 
проживало 59307 человек, 
в Златоусте – 48219 
человек, Троицке – 30358 
человек, Копейске – 8811 
человек, Карабаше – 3187 

человек. Всего в городах проживало 322 тысячи человек, в 
сельской местности – 727 тысяч, что составляло соответственно 
30,7% и 69,3%. Доля мужского населения области составляла 
46,7%, на 1000 мужчин приходилось 1140 женщин. 

Национальный состав жителей Челябинска на 91% был 
представлен русскими. В городе проживало  4,3% татаро-башкир, 
1,9% евреев, 0,9% поляков. 

Челябинск. 1-я половина XX века 
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ОПАЛЬНАЯ ПЕРЕПИСЬ 1937 ГОДА 
 
Следующая перепись проводилась с 1 по 5 января 1937 

года, а в течение одного дня 6 января проводили записи по 
состоянию на критический момент 12 часов ночи с 5  на 6 января.  

На эту перепись Сталин возлагал большие надежды. 
Перепись должна была продемонстрировать всему миру 
достижения страны социализма. Прирост населения за 11 лет с 
1926 года мог составить около 37,6 миллиона. 

К предстоящей 
переписи было выпущено 
большое количество 
агитационной литературы: 
брошюры о переписи – 1 
млн. экземпляров,  листовки 
– 2 млн. экземпляров на 29 
языках, 300 тыс. 
экземпляров красочных 
плакатов, а в продажу были 
выпущены около 10 млн. 
коробок спичек с лозунгами, 

пропагандирующими 
перепись. Планировалось, 
что в переписи будут 
участвовать свыше 1 млн. 
счетчиков. 

1-2 января прошла 
предварительная перепись. 
В    газетах    публиковались  

 
 

предварительные результаты и часто отмечалось то, что вопросы 
о вероисповедании задаются переписчиками неправильно, 
граждане понимают их неверно. 

В прессе результаты переписи печатались в течение первых 
двух недель, а потом, заметки о переписи исчезли.   

Перепись дала ошеломляющие результаты: всего 156 
миллионов, т.е. общий прирост всего 7,2 миллиона. Сколько 
смертей пришлось на тюрьмы, лагеря, голод – установить 
невозможно. 

Агитационный плакат. 1937 год 
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 Результаты произвели 
эффект взорвавшейся бомбы. 
Иосиф Сталин вынужден был 
признать ее "вредительской" и 
засекретить ее результаты. 
Основных причин было две. 
Первая - в результате переписи 
"прорисовались" страшные 
последствия голода 1932-1934 
годов, когда страна потеряла, по 
разным данным, от 6 до 8 млн. 
человек. Причина вторая - 
"неправильные" данные о 
религиозных убеждениях 
населения, к которым привел 
"неправильный" вопрос в 
опросных листах. Он звучал 
примерно так: к какому 
вероисповеданию принадлежит 
опрашиваемый? Даже не сильно 

верующие люди отвечали: православный, мусульманин т.п. По 
итогам переписи получалось, что в стране "воинствующего 
атеизма" собственно атеистов почти нет.  

Надо сказать, что к выявлению религиозных убеждений 
населения организаторы подошли со всей ответственностью. В 
частности, была издана брошюра "Словарь религий для 
разработки Всесоюзной переписи населения 1937 года". 
Перелистав словарь, можно  подивиться своему невежеству в 
описываемом вопросе: почему не знаем, что существовали такие 
"мелкие течения" как "Любушкино согласие", "Бабушкино 
согласие", "дырники", "никудышники", "федосеевцы безбрачные и 
полубрачные". Здесь же дана география проживания компактных 
групп и строгие предупреждения типа "евангелическо- 
лютеранское исповедание не смешивать с сектантами 
евангеликами". В результате столь тщательной подготовки и 
выяснилось, что в стране безбожников большая часть 
населения… верующие. 

Кроме того, сведения об уровне образования опровергали 
миф о всеобщей грамотности. Безусловно, в стране немало 
сделали для преодоления неграмотности населения, но об 

Иосиф Сталин 
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окончательной победе трубить было явно преждевременно. 
Например, 30% женщин не умели читать по слогам и 
подписывать свою фамилию (таков был по переписи критерий 
грамотности). В целом, четвертая часть населения в возрасте 10 
лет и старше не умела читать, хотя говорилось о всеобщей 
грамотности. 

Данные переписи были 
немедленно изъяты и уничтожены. 
Правда, кое-какие цифры остались в 
головах руководителей 
статистической службы. В результате 
организаторы и многие рядовые 
исполнители переписи оказались в 
лагерях вместе с "врагами народа", 
часть из них была расстреляна. 
Первой слетела с плеч голова 
начальника ЦСУ Ивана Адамовича 
Краваля. С Кравалем исчезли его 
замы. Впрочем, один уцелел - 
Александр Степанович Попов. 
Почему-то, повременив с арестом, 
послали в Ярославль, на родину 
Попова, специальную комиссию: не "чуждого" ли он 
происхождения? Среди пострадавших оказался и знаменитый 
статистик Олимпий Аристархович Квиткин – организатор и 
разработчик переписи 1926 года. Он считался лучшим 
демографом России. 

Перепись была признана недействительной, поскольку в ее 
ходе имели место «грубейшие нарушения элементарных основ 
статистической науки». Вопрос о вероисповедании навсегда 
исчез из советских переписных листов. От греха подальше. 
Однако жить вовсе без переписи населения как-то неуютно. Да и 
перед Европой неудобно. Поэтому следующую перепись 
назначили на 1939 год. И для получения лучших результатов, в 
том числе, увеличения численности страны, у Сталина возникла 
гениальная мысль: увеличить рождаемость детей, правда не 
улучшением жизни населения, а запрещением абортов. Акция не 
принесла ожидаемого результата, количество абортов за год 
составило 158 тысяч только в Москве и Ленинграде. 

 

И. А. Краваль 
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ПЕРЕПИСЬ 1939 ГОДА 
 
 17 января 1939 года была проведена новая внеплановая 

перепись, которая дала "правильные" результаты. Тем не менее, 
они так и не были опубликованы, ее организация была признана 
неудовлетворительной. В этой переписи впервые были 
применены специальные меры для повышения точности счета 
населения. Ее краткие итоги публиковались в 1939-1940 гг., 
однако начавшаяся война не позволила завершить обработку 
всех собранных материалов. 

Перепись 1939 года имела четкую цель: любой ценой 
показать рост численности населения СССР. Этой цели она 
достигла, вместе с тем, очевидно, что этими данными нужно 
пользоваться с большой осторожностью. Они не дают общей 
картины, разрознены и часто противоречивы. Видимо, понимая 
всю некорректность проведения переписи, дефектность 
материалов, значительную их часть перевели в секретные 
фонды, а в открытую печать попали лишь некоторые цифры.  

Итак, число подданных оказалось равным 170 миллионам. 
"Прирост" за два года - 14 миллионов. Если вспомнить, какие это 
были годы, 1937 - 1938-й, какие урожайные на смерть, то 
поистине - произошло чудо. Однако при сравнении с 

Агитационный плакат. 1939 год 
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результатами переписи 1926 года чудо сразу поблекло. 21,2 
миллиона прироста за 13 лет - не густо... Это всего 9 процентов 
от общего прироста населения вместо ожидаемых и 
естественных! - 29 процентов. Что и говорить. Меры для 
повышения численности советского народа были применены 
серьезные. 

Каждый человек должен был быть переписан лично, и лишь 
в исключительных случаях сведения о нем получались у 
родственников или соседей, а затем собирались по домовым 
книгам. Предусматривалось неоднократное посещение 
респондента счетчиком. В свою очередь, счетчики были 
тщательно подготовлены на специальных курсах и 
проэкзаменованы. Впервые в практике советского переписного 
дела ввелось уголовное наказание за уклонение от переписи. 
Был принят специальный негласный указ СНК СССР о розыске и 
учете при переписи бездомного и не прописанного в городах 
населения, скрывающегося в подвалах, котлах для варки 
асфальта, на чердаках, под мостами и т.д. 

В этой обстановке трудно было предполагать хоть какие-
либо значительные пропуски населения. Действительно, 
контрольные обходы в первое время не давали никаких 
результатов, во многих районах пропусков вообще не было 
обнаружено. Тогда усилили нажим «сверху» на счетчиков и 
инспекторов с помощью «проработок» и выговоров. Таким 
образом, создалась благоприятная ситуация для приписок. 
Например, в документах Тамбовского бюро переписи, 
инспектором Афанасьевым при первом контрольном обходе было 
обнаружено всего 4 пропущенных переписчиком человека, а 
после «проработки» сразу изыскал на своем участке 287 
непереписанных. 

Перед предстоящей переписью в срочном порядке 
переделывались сельские населенные пункты в города, но 
города в поселки не переводились, хотя это проводилось перед 
каждой переписью и являлось обычной процедурой. Плюс ко 
всему, решение о переводе сельских населенных пунктов в 
города разрешалось принимать на местах, вследствие чего 
множество дачных поселков, где жили рабочие, были переведены 
в статус городов. В результате и была получена цифра, которая 
показала более чем двукратное увеличение численности 
городского населения по сравнению с 1926 годом.            
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ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ 1939 ГОДА 
 

 Перепись прошла на высочайшем пропагандистском 
уровне. Во многих городах и селах площади и улицы во время 
переписи были украшены художественно выполненными 
плакатами, лозунгами, полотнищами и портретами 
руководителей партии и государства – так же, как это имеет 
место в дни революционных праздников. Сотни плакатов, 
листовок и агитаторов призывали народ исполнить свой долг и 
переписаться. «Любой из заполненных переписных листков 
будет краткой и яркой повестью о жизни замечательных 
советских людей» Проводилась целая серия агитационно-
разъяснительных материалов по радио, через газеты, на 
"Мосфильме" вышел ролик "Великий счет". Проводились 
лыжные походы, эстафеты, мото - и конные пробеги. 

 «11 самолетов совершили агитационный рейс, 
посвященный  Всесоюзной переписи населения, с борта 
сбрасывались листовки, агитаторы читали лекции, а там где 
самолет посадить не удавалось – агитаторы прыгали с 
парашюта». 

 «Подготовка на Дальнем Востоке идет полным ходом, 
сотни студентов-агитаторов на лыжах объезжают дальние 
колхозы и рассказывают населению о предстоящей переписи. 
Райком профсоюза работников организовал агитационную 
лыжную эстафету по бассейну реки Хор». 

 «В труднодоступных горных районах Аджарии живут 5 
семей горцев на расстоянии 5 – 8 км друг от друга. В зимнее 
время дороги к ним нет, но комсомолец-учитель Хасан 
Кочалидзе и его товарищ решили обязательно переписать эти 
семьи. Они пробирались через перевалы и над пропастями, 
карабкались по скользким скалам и прошли пешком 45 
километров. Перепись доходила до таких глубинок, где 
женщины-аджарки стеснялись говорить с мужчинами». 

  «На севере в малодоступных местах, перепись будет 
длиться 20 дней. Для переписи кочующих ненцев выехала на 
оленях экспедиция из трех счетчиков и проводника. Им 
предстоит проехать свыше 300 км, чтобы переписать 64 
жителей». 

 В самые труднодоступные места добирались переписчики 
всеми видами транспорта: на верблюдах и плотах, на лыжах и 



 46 

пешком, на весельных и моторных лодках, на собаках и оленях. 
При необходимости им выдавали спецодежду, пошив которой 
был срочно организован соответствующим ведомством. 
Путешествующих на поездах, пароходах и самолетах 
переписывали в пути в ночь с 16 на 17 января. 

 Газеты писали, что нельзя ограничивать массовую работу 
только разъяснением техники заполнения переписного листа. 
Комсомолец-агитатор может и должен использовать в своей 
агитационной работе материалы о переписи за рубежом и в 
царской России. Очень полезно привлекать в беседах с 
молодежью живых свидетелей прошлых переписей. Их 
рассказы о прошлом принесут большую пользу. В любом селе 
можно найти пожилых людей, испытавших на себе 
подневольный труд на фабриканта, помещика или капиталиста. 
Надо рассказывать, каким целям служит статистика за рубежом 
в капиталистических странах. Буржуазная статистика проводит 
перепись для усиления налогового бремени, для дальнейшего 
ограбления пролетариата. Но не только в этом заключается 
цель переписи за рубежом. Империалистические фашистские 
хищники, ввергнувшие мир в пучину второй 
империалистической войны, стараются установить наличие 
пушечного мяса в своих странах.  

 Комсомолец–счетчик Сабуров делится своими 
впечатлениями от предварительного обхода квартир. «…При 
посещении квартир прежде всего, бросается в глаза высокий 
культурный уровень населения. Все живут обеспеченно, 
культурно. Я совсем не встретил неграмотных. Ни в одной из 
квартир я не видел икон…». 

 В социалистическом обществе можно найти семьи, где 
главой семьи является женщина, даже не мать, а дочь. 
Объясняется это не тем, кто сколько зарабатывает, а другими 
особенностями, которые присущи только советской семье.  

 В преддверии переписи населения на пленуме 
Куйбышевского райсовета города Ташкента много говорили о 
том, что необходимо обязать владельцев собак в дни переписи  
держать  своих питомцев на привязи, чтобы счетчик мог без 
опасений входить во двор. Поговорить на пленуме поговорили, 
но когда начали принимать резолюцию, то почему-то сочли 
«неудобным» записывать постановление о собаках.  
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ПЕРЕПИСЬ 1939 ГОДА В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
В Челябинской области перепись населения 1939 г. 

осуществлялась под руководством начальника Областного 
Управления народно-хозяйственного учета И.И. Ясюкова. 

По сравнению с переписью 1926 г. численность населения 
области возросла более чем в 1,6 раза и составила 1729 тыс. 
человек, горожан стало 1034 тыс. (59,8%), сельских жителей – 
695 тыс. (40,2%). Область из аграрной становится 
индустриальной. В Челябинске насчитывается 273127 жителей 
(рост в 4,6 раза), крупным городом становится Магнитогорск – 
145870, почти сто тысяч жителей (99272) имеет Златоуст, в 5,1 
раза стало больше жителей в Копейске – 44627 человек. 

Доля мужского населения области составляла 47,5%, на 
1000 мужчин приходилось 1105 женщин. 

В Челябинской области проживало 87,2% русских, 4,3% 
татар, 2,5% башкир, 3,0% украинцев, 0,2% немцев, 0,3% 
белорусов, 0,7% мордвы, 1,0% казахов. 

 

ПЕРВАЯ ПОСЛЕВОЕННАЯ ПЕРЕПИСЬ 

НАСЕЛЕНИЯ 1959 ГОДА 
 

Проведение переписи 
только в 1959 году было 
обусловлено не только 
экономическими трудностями 
послевоенного периода, но и 
нежеланием привлекать 
внимание к неоправданно 
огромным людским потерям 
в период Великой 
Отечественной войны, о 
величине которых до сих пор 
идет спор. Кроме того, после 
войны демографическую 
ситуацию ухудшил голод, 

унесший около миллиона жизней. Очевидно, что данные за этот 
период не могли быть использованы в пропагандистских целях, 
поэтому Сталин отверг предложение статистиков о проведении 
новой переписи в 1949 году. 
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Некоторой заменой переписи стала статистическая 
разработка списков избирателей после выборов  февраля 1946 
года. Однако в этих списках не было большого количества 
жителей России (находящихся  в ссылках, лагерях, тюрьмах, 
военнослужащих), не говоря уже о детях и подростках до 18 лет. 
Подобная работа проводилась неоднократно, а в 1954 году в 
дополнение к спискам был проведен подсчет детей и молодежи 
в возрасте до 18 лет по полу и году рождения на 1 апреля 1954 
года. Но заменить переписи эти операции не могли. 

 По организации и 
содержанию собранных 
данных эта перепись 
практически не отличалась от 
предыдущей. Данные ее были 
использованы в планировании 
и управлении, послужили 
основой для последующих 
расчетов численности и 
состава населения. На этот 
раз демографический 
потенциал был оценен в 208,8 
миллиона человек. 

  Программа переписи 1959 года, в основном, напоминает 
аналогичную программу 1939 года. Однако из 16 вопросов, 
ставившихся тогда, некоторые были исключены. Так, 
отсутствовал пункт  «постоянно или временно живет здесь», 
поскольку приводившиеся в листе последующие два 
дублировали его. Вопрос о грамотности был слит с вопросом об 
образовании. В связи с этим отпала необходимость спрашивать 
о том, окончил ли респондент среднюю или высшую школу. 
Вопросы о месте работы и занятии по этому месту работы 
поменялись местами (в 1939 г. сначала спрашивалось о роде 
занятий, а потом о месте работы). Для тех, кто, не имеет 
занятий, являющихся источником дохода, следовало указать 
другой источник средств к существованию. 

Всесоюзная перепись населения 1959 года скудно 
освещалась в прессе.  По сравнению с прошлыми переписями, 
вышло небольшое количество статей. Все дело в том, что 
основной темой тогдашних передовиц был первый 
искусственный спутник, запущенный Страной Советов. 

Москва. 1950-е годы 
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ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ 
 

 Статистические органы при проведении переписей 
пытались исключать из списков народов так называемые 
малые народы. Это в полной мере касается памирских 
народов. Уже в  переписи 1939 года их число, как и число 
языков, было сокращено, а в переписи  1959-1989 годов они 
не отмечены совсем. Численность памирских народов была 
учтена в составе таджиков, при этом мнение ученых 
совершенно игнорировалось. 

 После переписи 1959 года власть решила помочь 
русским и стимулировать деторождение. Ввели пособия на 
третьего и более ребенка. Но не решились жестко следить - 
чтоб было именно для русских. И в итоге все деньги 
"потекли" в сельские районы Средней Азии и Кавказа с 
мусульманским населением, где и без стимулирования 
семьи были большие. Ни на рождаемости русских, ни на 
рождаемости других "малорожающих" народов (тех же 
эстонцев) меры не сказались. Пришлось "втихаря" 
свертывать задуманный проект. 

 Ко дню предстоящей переписи населения Украинская 
студия хроникально-документальных фильмов выпустила 
короткометражную кинокартину «Это будет 15 января 1959 
года». В фильме рассказывалось о порядке проведения 
переписи на вокзалах, в поездах, больницах и на квартирах 
трудящихся. 

 По данным переписи 1959 года в СССР проживало 208 
млн. 867 тыс. Доля мужчин составляла 45%, женщин – 55%. 
На 1000 мужчин приходилось 1242 женщины. 

 В Москве в 1959 году проживало 6 133 100 человек. 

 Перепись 1959 года была первой для Курильских 
островов. По данным этой переписи население области 
составило 649 тыс. человек. 

 За 20 лет население Челябинской области увеличилось 
на 72,3% или на 1260 тысяч человек (с 1729 до 2979 тысяч).  
Почти в 2,5 раза увеличилось население Челябинска – с 273 
до 689 тысяч человек. Столь существенный скачок был 
вызван эвакуацией на Южный Урал людей и предприятий во 
время войны. 
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ПЕРЕПИСЬ 1959 ГОДА В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
По результатам переписи 1959 года общая численность 

населения Челябинской области составила 2979 тыс. чел. 
К 1959 году Челябинская область стала крупным 

индустриальным регионом, 76,4% населения которого проживало 
в городской местности. На 1 трудоспособного селянина 
приходилось 6,2 горожанина. Постоянное население области 
составляло 99,7% от наличного, что свидетельствовало о крайне 
низкой миграции.  

На территории Челябинской области в 1959 было 27 
городов, 21 поселок городского типа и 24 сельских района. 
Самыми крупными городами были Челябинск (689,0 тыс. 
жителей, или 23,1% от всего наличного населения), Магнитогорск 
(311,1 тыс. человек, или 10,4% от всего наличного населения), 
Копейск (161,6 тыс. человек.), Златоуст (161,3 тыс. жителей).  

Сельских населенных пунктов в области насчитывалось 
2432 (среднее количество проживающих – 288 человек) В 
большинстве сел и поселков проживало от 200 до 500 жителей. 

Максимальным по численности народом нашей области 
являлись русские (почти 80% населения), затем татары (более 
6%), украинцы (4,5%), башкиры (3%).  

Вследствие прошедшей Великой Отечественной войны 
женское население области преобладало (54%). На 1 жителя 
трудоспособного возраста приходилось менее 1 неработающего. 
Более половины населения составляли жители в возрасте от 16 
до 50 лет. В возрасте от 16 до 30 лет на 100 женщин приходился 
101 мужчина, что свидетельствовало о благоприятной 
демографической ситуации в конце 50-х гг. Нарушение баланса 
соотношений мужчин и женщин, особенно в сельской местности, 
начиналось с 30-летнего возраста, а после 60 лет разрыв 
становился двукратным. 

Результаты переписи 1959 года свидетельствовали, что 
618,6 тыс. мужчин и 623,2 тыс. женщин в возрасте 16 лет и 
старше состояли в браке, мужские и женские данные о брачных 
узах вновь не тождественны. 

На 1000 жителей области приходился 361 человек с 
высшим и средним (полным и неполным) и 350 человек с 
начальным образованием, причем число мужчин в первых 2 
категориях превышало число женщин.  
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ПЕРЕПИСЬ 1970 ГОДА 
 

 Следующая перепись 
состоялась 15 января 1970 году. В 
организационном и 
методологическом отношении она 
соответствовала двум предыдущим 
(1939 и 1959 гг.), однако данных было 
получено значительно больше. 
Впервые в практике советских 
переписей ради экономии времени и 
средств часть сведений была 
собрана путем опроса не всех, а 
только 25% жителей. Переписной 

лист состоял из одиннадцати вопросов. Это дополнялось 
ответами на 7 вопросов выборочной переписи. В работу по 
переписи для городов и их пригородных районов, утвержденных 
по особому списку (города с населением свыше 500 тыс. 
жителей), входил учет передвижения населения от места 
жительства до места работы, учебы. Был введен специальный 
бланк учета передвижения населения, который заполнялся 
рабочими, служащими и учащимися высших и средних 
специальных учебных заведений. 

Вопрос о гражданстве был соединен с вопросом о 
национальности. Причем на вопрос о национальности отвечали 
советские граждане, а о гражданстве - иностранцы. Учащимся 
следовало указать тип учебного заведения вместо полного его 
названия в переписи 1959 года. Интересным новшеством явилась 
рекомендация после записи в верхней строке родного языка 
лицам, умеющим свободно разговаривать на каком-либо еще 
языке народов СССР, указать это.  

Особенностью этой переписи стал сбор сведений о миграции 
населения, выраженный в таких вопросах: "Сколько времени 
непрерывно проживает в данном населенном пункте"; "Для 
живущего менее 2 лет указать место предыдущего постоянного 
жительства"; "Причина перемены места жительства". 

Была предпринята попытка изучить продолжительность 
работы в сезонных и других отраслях хозяйства, сопоставить 
среднегодовую численность занятых по переписи с данными 
текущей статистики.  
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Кроме того, сплошным наблюдением охватывались лица в 
трудоспособном возрасте, занятые в домашнем и личном 
подсобном сельском хозяйстве (мужчины в возрасте 16 - 59 и 
женщины – 16 – 54 лет). 

При обработке материалов переписи был применен ряд 
технических новшеств. Ее данные широко использовались для 
социально-экономического планирования и разработки 
долгосрочных экономических прогнозов.  

Итог переписи - 262,4 миллиона человек, причем доля 
городского населения - 56%. Мужчин было зарегистрировано 59 
миллионов, женщин - 71 миллион, т.е. в среднем на 1000 мужчин 
приходилось 1196 женщин. Образованных в то время в нашей 
стане было 95 миллионов - это на 36 миллионов больше, чем в 
1959 году. Несмотря на увеличение образованного населения, 
основная часть - 73,3% - занималась преимущественно 
физическим трудом, а умственным - лишь 26,7%. Самый высокий 
процент занятых умственным трудом был в Эстонской 
республике – 30,5%, далее шли Латвийская – 29,4%, Армянская и 
Грузинская – 29,2%. Меньше всего занимались таким трудом в 
Молдавии, всего 17,7% населения республики. 

По данным этой переписи средний размер семьи составлял 
3,7 человека, то есть, семей, состоящих из трех человек, было 
больше всего (262 из тысячи семей), далее – семьи из 2-х (254) и 
из 4-х человек (241). Семьи, состоящие из большего количества 
членов, образовывали незначительный процент.  

Интересно узнать, что самая многочисленная группа 
сверхдолгожителей по данным переписи населения в 1970 году 
была на Кавказе: 339 человек в возрасте свыше 120 лет. Для 
изучения этих старцев была создана советско-американская 
экспедиция для биологического, антропологического и социально-
этнографического исследования. О долгожителях Кавказа было 
написано много книг на разных языках. 

На севере страны тоже были зарегистрированы 
долгожители, основная их часть приходилась на Якутию и 
подавляющее число долгожителей (людей 90 лет и старше) 
приходится на коренное население. 
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ПЕРЕПИСЬ 1970 ГОДА В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
По результатам переписи 1970 года общая численность 

наличного населения Челябинской области равнялась 3288,8 
тыс. человек, постоянного — 3281,8 человек. Постоянное 
население области составляло 99,8% от наличного. 

За прошедшее после переписи 1959 года время 
Челябинская область нарастила свой экономический потенциал 
за счет развития промышленного производства. Население 
городской местности составило 77,9% от общей численности,      
т. е. в 3,5 раза превысило сельское. На 1 трудоспособного 
сельского жителя области приходилось 7,2 трудоспособного 
горожанина.  

На территории Челябинской области в 1970 было 27 
городов, 21 поселок городского типа и 24 сельских района. Самые 
крупные города — Челябинск (875,2 тыс. чел., или 26,6% от всего 
наличного населения), Магнитогорск (364,2 тыс. чел., или 11,1%), 
Златоуст (180,5 тыс. чел., или 5,5%), Копейск (155,8 тыс. чел., или 
4,7%).  

Самым представительным народом на территории 
Челябинской области являлись русские (80,7% населения); затем 
татары (6,6%), башкиры (3,6%), украинцы (3,5%).  

Женская часть населения составляла 54%. В интервале от 
20 до 30 лет численность женщин превысила численность 
мужчин всего на 1 тыс. чел., а от 50 до 60 — уже на 69,2 тыс. чел. 
Жители в возрасте от 16 до 60 лет по переписи 1970 составили 
только 60,6% (в сельской местности 48,7%) против 61,5% в 1959. 
Сокращение населения в трудоспособном возрасте явилось 
сигналом начала демографического кризиса в области: 
численность людей старше 60 лет за 10 лет увеличилась в 1,7 
раза, численность подрастающего поколения за тот же период — 
всего на 1,3%, т. е. рождаемость уже не обеспечивала 
воспроизводство населения.  

К моменту проведения переписи 1970 года выросло 
послевоенное поколение, поднялся достаток в семьях, уровень 
образования. На 1000 человек старше 10 лет, по данным 
переписи, приходилось 491 чел. (516 мужчин и 476 женщин) с 
высшим и средним (полным и неполным) и 306 чел. (355 мужчин 
и 264 женщин) с начальным образованием.  
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ПЕРЕПИСЬ 1979 ГОДА 
 

Существенно отличались 
от предыдущих организация и 
обработка материалов 
переписи населения 17 января 
1979 года. Была применена 
принципиально новая форма 
переписного листа, плюс к 
этому впервые в практике 
советской статистики записи, 
сделанные при опросе, 
вводились в ЭВМ с помощью 
специальных читающих 
устройств и записывались на 
магнитную ленту. Были 

добавлены новые вопросы, формулировки некоторых других - 
уточнены.  

При переписи 1979 года впервые был поставлен вопрос о 
числе рожденных женщиной детей (для углубленного 
исследования динамики рождаемости и изучения факторов, 
влияющих на воспроизводство населения). Также при переписи 
были получены сведения о населении в трудоспособном 
возрасте, занятом в домашнем и личном подсобном сельском 
хозяйстве. 

При заполнении карточек, главу семьи указывали сами 
члены семьи из числа постоянно проживающих, но если 
возникали трудности с определением, то главою следовало 
считать того, кто обеспечивает основные средства к 
существованию. 

Одной из задач переписи 1979 года был сбор данных о 
долгожителях страны. Один из пунктов анкеты как раз касался 
долгожителей, точнее тех, кому сто и более лет. По условиям 
переписи в этот пункт анкеты необходимо было записать их год 
рождения, фамилию и адрес.  

Собранные данные о долгожителях говорят о том, что в 
большинстве регионов РФ, как и во многих других странах мира, 
уровень долгожителей в селах заметно выше, чем в городах,  
причем показатели долгожительства у женщин повсеместно 
превосходят соответствующие показатели у мужчин. 
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По итогам Всесоюзной переписи населения 1979 года, 

численность населения была 262,5 млн., доля городского 
населения на этот раз составила 62%. На каждую тысячу мужчин 
приходилось 1774 женщины, то есть женщины составляли 54% от 
всего населения. 

В 1979 году лиц, имеющих  высшее, среднее и неполное 
среднее образование, было 139 миллионов. На первое место 
среди 16 автономных республик РФ по числу людей, имевших 
образование, вышла  Якутская АССР. Оказалось, что в Якутии на 
1000 работающих человек 848 человек имели высшее, среднее и 
неполное среднее образование, а, в целом, по РСФСР - 803 
человека.  

В СССР ситуация с брачностью обстояла следующим 
образом: на 1000 мужчин старше 16 лет женатых было 707 
человек, а женщин – всего 580. Зато вдовых и разведенных  
женщин было 190 и 66 на 1000 человек соответственно, тогда как 
мужчин – лишь  20 и 32. 

В Советском союзе семей, состоявших из 10 и более 
человек, насчитывалось 621 тысяча, и больше всего их было в 
Узбекской республике – 154 тысячи, а меньше всего в 
Эвенкийском АО – только 3. 

 

ПЕРЕПИСЬ 1979 ГОДА В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

По данным переписи 1979 года, в области проживало 3430,9 
тыс. чел. постоянного населения, из них 81,2% — в городской 
местности. К этому времени Челябинская область стала одной из 
ведущих промышленно развитых территорий СССР. 

Челябинск — город-миллионер. К 1979 в области было 7 
крупных городов: Магнитогорск, Златоуст, Копейск, Миасс, 
Троицк, Коркино. Численность населения большинства городов 
не превышала 50 тыс. чел. Наиболее крупными поселками 
городского типа являлись Красногорский, Новосинеглазовский и 
Увельский. 

Самым представительным народом Челябинской области 
являлись русские (почти 80%); затем татары (более 6% 
населения), украинцы (4,5%), башкиры (3%). В области также 
проживали немцы (1,2%), белорусы, мордва, казахи, евреи, 
чуваши и представители других национальностей.  
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Численность женского населения (53,8%) продолжала 
преобладать над численностью мужского. Результаты переписи 
1979 года свидетельствовали о тревожной ситуации — 
сокращении численности населения моложе трудоспособного 
возраста: 961,2 тыс. человек — в 1970; 811,1 тыс.— в 1979. За 
этот же период число людей старше трудоспособного возраста 
возросло на 17,1%. В сельской местности трудоспособное 
население составило более половины от общего числа (55,9%). 

К 1979 значительно вырос образовательный уровень и 
городского, и сельского населения области. 

Как и ранее, образовательный ценз у мужчин выше, чем у 
женщин, у горожан выше, чем у селян. Почти 54% населения Чел. 
обл. были заняты на предприятиях, в организациях, колхозах и 
совхозах.  

Из 1850 тыс. тружеников области 913,6 тыс. (49,4%) 
составляли мужчины, 936,6 тыс. (50,6%) — женщины. Из них 
73,7% составляли рабочие, 23,9% — служащие, 2,4% — 
колхозники. 44,5% занятого населения трудилось в 
промышленности, 8,7% — в строительстве, 10,1% — в сельском 
хозяйстве, 7% — на транспорте и в торговле. В 
непроизводственных отраслях были заняты 2,9% — в жилищно-
коммунальном и бытовом обслуживании; 4,4% – в 
здравоохранении, физкультуре и социальном обеспечении; 7,4% 
— в народном образовании, культуре и искусстве; 2,1% — в науке 
и научном обслуживании. В личных подсобных хозяйствах 
работали 0,1% жителей.  

ПЕРЕПИСЬ 1989 ГОДА 

Последняя перепись в СССР 
проводилась 12 января 1989 
года. По данным последней 
переписи 1989 года, численность 
населения Советского Союза 
была 286,7 млн. человек, в том 
числе городское население - 
188,8 млн. человек, или 66 
процентов. Численность 
населения РСФСР составляла 
147,4 млн. человек.  
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Отличительной ее особенностью явилось то, что впервые 
наряду со сведениями о населении были собраны сведения о 
жилищных условиях. Это позволило получить сведения о 
жилищных условиях различных социально-демографических 
групп населения во всех районах страны, о развитии жилищной 
кооперации, о степени обеспеченности людей жильем и его 
благоустройстве. Разработка национального  состава населения 
осуществлялась при переписи 1959 г. по 126 названиям, 1970 - по 
122, 1979 - по 123, а в 1989 году - по 128. 

Наряду с общим списком вопросов был и дополнительный, и 
попавшим в выборочную перепись задавались еще пять 
вопросов: 

1. Место работы (на основе ответов на этот вопрос 
делалось распределение по отраслям народного хозяйства).  

2. Занятие по этому месту работы.  
3. Общественная группа (использовалось 5 вариантов 

ответа: рабочий(ая), колхозник(ца), служащий(ая), лицо, занятое 
индивидуальной трудовой деятельностью, служитель культа).  

4. Продолжительность непрерывного проживания в 
данном населенном пункте  

5.  Для женщины указать: сколько детей родила и сколько 
из них живы.  

Перепись жилищных условий была сплошной, но ее вопросы 
задавались, естественно, не каждому члену семьи, а только 
члену семьи, записанному первым, одиночке или члену семьи, 
живущему отдельно. Этих вопросов было семь: 

1.  Период постройки дома (использовалось 7 вариантов 
ответа). 

2.  Материал наружных стен дома (использовалось 6 
вариантов ответа). 

3. Дом принадлежит (использовалось 3 варианта ответа).  
4. Тип жилого помещения (использовалось 7 вариантов 

ответа).  
5. Благоустройство жилого помещения (использовалось 9 

вариантов ответа).  
6. Число занимаемых жилых комнат.  
7. Размер площади. 
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ПЕРЕПИСЬ 1989 ГОДА В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
По переписи 1989, в Челябинской области проживало 

3623,7 тыс. чел., из них 2990,8 тыс. (82,5%) — в городских 
поселениях и 632,9 тыс. (17,5%) — в сельской местности. В 
Челябинске насчитывалось 1141,8 тыс. жителей. 

На 10,9% увеличилось в период между переписями 
население Челябинска; к 100 тыс. приблизилось количество 
жителей Копейска и Троицка; по числу жителей свыше 10 тыс. 
чел. насчитывалось 6 малых городов. 

На территории области проживали люди множества 
национальностей. Самым представительным народом области 
являлись русские (81% населения); более 6% населения области 
составляли татары; 4,5% — башкиры, 3% — украинцы, 1,1% — 
немцы и далее — белорусы, мордва, казахи, евреи, чуваши, 
представители других национальностей.  

Женское население в области продолжало преобладать 
над мужским. По результатам переписи 1989 года, оно составило 
53,2%. Выросла численность лиц моложе трудоспособного 
возраста. Если в 1970 она составляла 961,2 тыс. чел., в 1979 — 
811,2 тыс., то в 1989 — 905,6 тыс. чел. Численность людей 
старше трудоспособного возраста возросла на 30% по сравнению 
с 1979 г.; численность населения в трудоспособном возрасте 
составила почти 60%. 

 В сельской местности численность населения продолжала 
сокращаться: в 1989 она составила 17,5% от общей численности 
населения области. Трудоспособное сельское население 
составило более половины (52,1%) от общей численности; в 
возрасте от 16 до 30 лет произошло сокращение количества 
мужчин: в 1979 на 100 молодых женщин приходилось 122 
сверстника, в 1989 — 110. Полученные данные 
свидетельствовали о сохраняющемся нарушении баланса 
соотношений мужского и женского населения области. 

735 жителей области из каждой тысячи имели высшее и 
среднее образование (в городе — 760, в сельской местности — 
613). Как и ранее, образовательный ценз у мужчин был несколько 
выше, чем у женщин. 
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ПЕРЕПИСЬ 2002 ГОДА –  
ПЕРВАЯ ПЕРЕПИСЬ НОВОЙ РОССИИ 

 
Всероссийская перепись 

населения 2002 года – 
грандиозный национальный 
проект III-его тысячелетия по 
сути нового государства. 
Становление рыночной 
экономики испытывало 
потребность в достоверной 
информации о современном 
российском обществе. 

В государстве тяжело 
решался вопрос по сроку еѐ 
проведения. Первоначально 
она была намечена на 1999 год, 
что соответствовало 10-летнему циклу. Из-за финансовых 
проблем в стране срок еѐ проведения был перенесѐн на октябрь 
2002 года. 

Перепись населения 2002 года имела три основные цели: 

 ответить на вопрос, что произошло с населением за 
предшествующий период, уточнить выводы и расчѐты, 
которые делались за это время; 

 подготовить базу для дальнейших демографических 
расчѐтов, анализов, прогнозов, которые будут делаться 
до следующей переписи населения; 

 дать моментальную фотографию населения по 
наиболее актуальным признакам. 

Организация переписи населения и само еѐ проведение 
осуществлялось в условиях, коренным образом отличавшихся от 
условий предыдущих переписей советского периода. Это, в 
частности, касалось: 

 вопросов финансирования переписи населения (с точки 
зрения необходимости разделения затрат на перепись 
по источникам финансирования на федеральный и 
местный бюджеты, а также минимальности выделенных 
ресурсов); 

 кадрового обеспечения (подготовка и проведение  
переписи осуществлялась в условиях сокращения 
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численности работников системы госстатистики в 
отличие от прошлых переписей, когда имело место 
целенаправленное еѐ увеличение); 

 отсутствие жесткой вертикали исполнительной власти; 

 формирование рыночных отношений, которые 
исключают командные формы управления экономикой. 

Впервые перепись населения проходила в правовом поле. 
25 января 2002 года Президентом Российской Федерации был 
подписан Федеральный Закон «О Всероссийской переписи 
населения». 

Программа Всероссийской переписи населения 2002 
года вырабатывалась на протяжении 8 лет в соответствии с 
международными стандартами, определѐнными ООН для 
Всемирного раунда переписей 2000 года. 

В основной программе было 16 вопросов, на которые 
отвечали все граждане страны. В дополнительной программе для 
25 процентов населения были вопросы о жилищном фонде,  
занятости населения, числе рождѐнных детей женщиной и др. 

Помимо традиционных вопросов о дате и месте рождения, 
брачном состоянии, уровне образования, национальности, языке, 
источниках средств к существованию  программа включала блок 
новых вопросов. Этот блок вопросов, относящийся к социально-
экономической характеристике населения, и был главным 
отличием программы переписи 2002 года от прошлой переписи 
1989 года. 

Программа переписи 2002 года также содержала ряд новых 
положений. Так, в качестве единицы наблюдения при переписи 
2002 года было введено домохозяйство вместо семьи. Домо-
хозяйство состоит из лиц, совместно проживающих и ведущих 
общее хозяйство. Следовательно, в состав домохозяйства могут 
входить также лица, не связанные родством. 

Кроме того, по итогам переписи 2002 года использовались 
характеристики, касающиеся только категории постоянного 
населения. В предыдущей переписи изучались две категории 
населения – наличное и постоянное. В послевоенный период 
большинство стран мира перешло на учѐт постоянного 
населения. Причина заключается в том, что данные о постоянном 
населении являются наиболее стабильными, меньше 
подвержены случайным колебаниям, чем данные о наличном 
населении. 
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ОСНОВНЫЕ ИТОГИ ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ 2002 ГОДА 
 

 Численность постоянного населения  Российской 
Федерации составила 145 миллионов 200 тысяч 
человек. 

 Россия занимает 7 место в мире по численности 
населения. Самые населенные страны мира – Китай, 
Индия, США, Индонезия, Бразилия, Пакистан. 

 Общая численность населения России уменьшилась на 
1 миллион 800 тысяч человек по сравнению с данными 
1989 года. 

 Гражданами РФ являются 142 500  тысяч человек (или 
98% населения). 

 106 400 тысяч жителей России (или 73%) – горожане. 
38 800 тысяч человек (или 27%) – сельские жители. 

 В РФ проживают представители свыше 160 
национальностей 

 116 миллионов (или 80% жителей страны) – русские 

 Представители еще 6 национальностей – татары, 
украинцы, башкиры, чуваши, чеченцы и армяне – имеют 
численность населения, превышающую 1 млн человек 

 В России традиционно преобладает женское население. 
Переписью учтено  67, 6 миллионов мужчин и 77,6 
миллионов женщин. На 1000 мужчин приходится 1147 
женщин. 
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 Средний возраст жителей страны составил 37,7 лет. 
Это на 3 года больше, чем в 1989 году. 

 Численность населения в трудоспособном возрасте 
составила 89 миллионов человек (61%), моложе 
трудоспособного возраста (16 лет) – 26,3 миллионов 
человек (18%), старше трудоспособного возраста – 29 
миллионов человек (21%). 

 Число супружеских пар составило 34 млн. (в 1989 году – 
36 млн.) Из общего числа супружеских пар 3 млн. 
состояли в незарегистрированном браке. 

 109,4 млн. человек в возрасте старше 15 лет имеют 
образование основное общее и выше. 

 В 1,5 раза возросла численность лиц с высшим и 
средним профессиональным образованием. 

 Послевузовское образование имеют 369 тысяч человек. 

 Москва по численности населения вошла в число 20 
самых крупных городов мира. 

 В России 13 городов с населением свыше 1 миллиона 
человек. В них проживает почти пятая часть жителей 
страны. 

 Москва – 10 400 тысяч человек; 

 Санкт-Петербург – 4 700 тысяч человек; 

 Новосибирск – 1 426 тысяч человек; 

 Нижний Новгород – 1 311 тысяч человек; 

 Екатеринбург – 1 293 тысячи человек; 

 Самара – 1 158 тысяч человек; 

 Омск – 1 134 тысячи человек; 

 Казань – 1 105 тысяч человек; 

 Челябинск – 1 077 тысяч человек; 

 Ростов-на-Дону – 1 070 тысяч человек; 

 Уфа – 1 042 тысячи человек; 

 Волгоград – 1 013 тысяч человек 

 Пермь – 1 миллион человек. 
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ПЕРЕПИСЬ 2002 ГОДА В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
С 9 по 16 октября 2002 года специально подготовленные 

переписчики обошли все жилые помещения в каждом 
населѐнном пункте области. 

В большинстве городов и районов области переписных 
кадров было подобрано с избытком, всего было привлечено 12,5 
тысяч человек с высоким образовательным уровнем. 

В области было создано 239 переписных, 2001 
инструкторский, 338 стационарных участков. 

Кто не захотел 
переписываться дома, 
впервые в истории всех 
переписей мог прийти на 
специально созданные 
стационарные пункты 
или воспользоваться 
телефонной связью. 

По данным  
переписи населения 
2002 года, проведенной 

по состоянию на 9 октября 2002 года, численность постоянного 
населения Челябинской области составила 3604 тыс. человек, в 
том числе городского - 2948 тыс. человек, сельского – 656 тыс. 
человек.  

Челябинская область занимает второе место по 
численности населения в Уральском федеральном округе и 
девятое место по России. 

Челябинская область – это индустриальная область и 
поэтому доля городского населения по области всегда была 
выше сельского. До 1989 года интенсивно шел процесс 
урбанизации. В период с 1989 по 2002 годы этот процесс 
прекратился: доля городских жителей несколько снизилась, а 
сельских – увеличилась. Соотношение городского и сельского 
населения области составило: 82%  и 18% соответственно. 

Население Челябинской области проживало в 60 
городских поселениях (городах и поселках городского типа) и 
1260 сельских населенных пунктах. 
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Почти 93% горожан проживало в городах и лишь 7% - в 
поселках городского типа. 

Город Челябинск не 
только сохранил статус 
«города-миллионника», но 
и, судя по тому, что 
численность его населения 
составила по переписи 1 
млн. 77 тыс. жителей, даже 
учитывая продолжающуюся 
естественную убыль 
населения (около 5 тысяч за 
год), ещѐ длительное время 
будет в этой категории. 

Крупными городами  Челябинской области являются: 

 Магнитогорск - 419 тыс. человек; 

 Златоуст - 195 тыс. человек; 

 Миасс – 158 тыс. человек; 

 Озѐрск – 92  тыс. человек; 

 Троицк – 84  тыс. человек; 

 Копейск – 73 тыс. человек; 

 Снежинск - 50 тыс. человек. 

По данным переписи населения 2002 года сохранилось 
значительное превышение численности женщин над 
численностью мужчин, характерное как для населения России 
(разница почти 10 млн. человек в пользу женщин), так и для 
Челябинской области (разница в 270 тысяч человек). При 
переписи населения 2002 года в общей численности постоянного 
населения учтено 1666,6 тыс. мужчин (46,3%) и 1936,8 
тыс. женщин (53,7%).  

Преобладание численности женщин над численностью 
мужчин в Челябинской области отмечается уже с 18-летнего 
возраста. Ухудшение соотношения полов связано с высокой 
преждевременной смертностью мужчин (разница между средней 
продолжительностью жизни мужчин и женщин составляет 13 лет). 
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За межпереписной период население Челябинской 
области постарело на 2,4 года. Средний возраст жителей 
нашей области (36,9 лет) ниже российского уровня (37,1 лет), но 
выше чем в среднем по Уральскому региону (35,8 лет). Среди 
женщин Челябинской области средний возраст 39,7 лет; среди 
мужчин 33,6 лет (разница составляет 6,1 года). 

За межпереписной период численность населения старше 
трудоспособного возраста увеличилась на 83,6 тыс. человек 
(на 12,7%). 

В то же время численность детей и подростков за этот 
период сократилась на 247,8 тыс. человек (на 27,4%). Особенно 
резкое снижение (на 43,5%) произошло в возрастной группе 
детей до 10 лет (поколения, родившихся в последнее 
десятилетие, когда уровень рождаемости был самым низким за 
всю историю Челябинской области). 

Брачная структура населения 
Челябинской области схожа с 
общероссийской. Из каждой 1000 
человек в возрасте 16 лет и старше 
581 состоит в браке, причем 64 
человека из них не зарегистрировали 
свой союз. Пятая часть населения 
старше 16 лет (207 человек) никогда 
не состояла в браке; почти десятая 
часть (96 человек) развелась, 114 
человек овдовели.  

В Челябинской области около 
860 тысяч супружеских пар. 
Причем, число женщин, которые 
считают себя замужними, превышает 
число мужчин, которые считают себя 
женатыми, на 5 тысяч.  

Результаты Всероссийской переписи населения 2002 года 
показали, что на территории Челябинской области проживают 
представители более 132 национальностей и этнических 
групп. Русское население по-прежнему является наиболее 
многочисленным и составляет 82,3% общей численности 
населения области. Кроме того, в области живет 5,7% татар, 
4,6% башкир, 2,1% украинцев и 1% казахов. 
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По итогам опроса 1630 тыс. 
женщин родили 2456 тыс. детей. 
Среднее число рожденных детей (в 
расчете на 1000 женщин) в Челябинской 
области составило 1507, в том числе в 
городской местности – 1402, в сельской 
местности – 2016.  

В Челябинской области по итогам 
переписи 2002 года количество женщин 
в возрасте 15 лет и старше, не 
рожавших детей – 362,3 тыс. (в том 
числе девушки в возрасте 15-17 лет), 
что составляет 22,2% от общего числа 
женщин, ответивших на вопрос 13.   

Одного ребенка за свою жизнь родили 456,9 тыс. женщин 
(28%).  Двух детей родили 582,6 тыс. женщин (35,7% женщин). 

Число женщин с числом рожденных за свою жизнь 3-х и 
более детей составляет лишь 14% от общего числа женщин, 
ответивших  на вопрос  (228,2 тыс. из 1630 тыс.), в том числе в 
городской местности – 10,7%, в сельской местности – 29,8%.  

В среднем одной женщиной в Челябинской области 
рождено за всю жизнь 1,5 ребенка, при 2,15 необходимых для 
простого воспроизводства.  

 
В межпереписной период (1989-

2002гг.) произошло дальнейшее 
повышение образовательного 
уровня населения. За период 1989-
2002 гг. число специалистов с 
высшим образованием увеличилось 
на 164,6 тыс. человек (на 66,5%); со 
средним профессиональным - на 349 
тыс. человек (на 65,7%). Произошло 
увеличение числа лиц, имеющих 
среднее образование, рост составил 
33,6 тыс. человек. В то же время 
уменьшилось число лиц в возрасте 
15 лет и старше с основным общим, 
начальным, а так же начальным 
профессиональным образованием.  
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