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Из истории переписей населения России

Численность и состав населения, рождаемость и смертность, расселение людей и 
их перемещение по территории Земли -  эти вопросы всегда занимали умы 
правителей и ученных. Уже в глубокой древности стало ясно, что нельзя понять 
пропорции между полами или возрастными группами, опираясь лишь на 
личный опыт. Практика учета населения уходит в глубокую древность: в 
Древнем Китае такие работы проводились в XX в. до н.э., они стали достаточно 
регулярными. В Древнем Риме учет населения был связан с выявлением 
имущественного статуса и служил для выделения социальных групп.

Население -  самый благодатный объект применения статистического 
метода. Статистика как наука росла, развивалась и совершенствовалась в 
значительной степени благодаря необходимости получения сведений о 
населении, а также составлению прогнозов.

Институциональное оформление статистической деятельности, возведение 
ее в ранг государственной привело к формированию методологии переписей 
населения. Сложились правила их проведения, нацеленные на обеспечение 
достоверности и сопоставимости собираемых данных. Каждая перепись -  это 
событие в жизни страны. Выделяются ресурсы на подготовку переписи, 
информационно-разъяснительную работу, определяются потребность в кадрах, 
источники их формирования, обсуждается программа переписи.

В 1895 году Николай II на проекте положения о переписи начертал: «Быть 
посему». И 28 января 1897 года состоялась Первая всеобщая перепись 
населения Российской Империи. Инициатором проведения переписи выступил 
русский географ и статистик Петр

Петрович Семенов-Тян-Шанский.
Несмотря на экономическую 

отсталость страны, царское
правительство закупило передовую 
технику (табуляторы, перфораторы) для 
разработки данных первой Всеобщей 
переписи населения. Перепись
зарегистрировала 125 640 021 жителя.
Результаты переписи были
опубликованы в 89 томах (119 книг).
Участники переписи были награждены 
медалью « За труды по первой всеобщей 
переписи населения 1897 года».



Воплотить в жизнь идею проведения регулярных переписей российского 
населения в начале XX века не удалось. Следующая перепись не была 
проведена ни через 10, ни через 20 лет, хотя планировалась на 1915 год. 
Осуществлению этого плана помешала Первая мировая война. Затем произошла 
Октябрьская социалистическая революция, и лишь в 1920 году советское 
правительство обратилось к идее переписи населения для того, чтобы решить

вопросы распределительного и 
мобилизационного характера.

Образование СССР в декабре 
1922 года поставило перед
руководством страны задачу 
проведения Всесоюзной переписи 
населения, которая осуществилась в 
1926 году. Изолированность
советского государства от мирового 
сообщества привели к тому, что 
данные о населении стали
секретными. Это касалось его 
половозрастной структуры,
распределения по занятиям, 
характеристик уровня жизни. 
Руководство страны понимало, что 
численность населения -  хороший 
индикатор благополучия страны, и 

пропагандировало мнение о росте численности населения СССР. Следующая 
перепись, 1939 года свидетельствует о компромиссе между статистиками и 
властями. Ее данные отражали численность и состав населения накануне 
Великой Отечественной войны. Потребность в данных о численности и составе 
населения в годы войны как в тылу, так и на фронте привела к усилению работ 
по оценке численности военнообязанных, работающих, иждивенцев. После 
Великой Отечественной войны нужно было оценить потери военнослужащих и 
мирного населения на оккупированных территориях и в тылу. Особые 
испытания выпали на долю блокадного Ленинграда, численность населения 
которого за годы войны сократилась по сравнению с предвоенной почти в 6 раз.

После Великой Отечественной войны, несмотря на необходимость 
актуализации данных о населении, советское правительство долгое время не 
решало вопрос о проведении переписи населения, скрывая истинные размеры 
потерь, а также тот ущерб, который нанесли населению вдовство миллионов 
женщин, несостоявшиеся браки, не родившиеся дети. Первая послевоенная 
перепись населения была проведена в СССР в 1959 году.



К ней тщательно готовились, результаты переписи были опубликованы. 
Следующая перепись населения прошла в 1970 году. Потом последовала 
перепись 1979 года. Регулярность проведения трех послевоенных переписей 
населения дала мощный импульс развитию демографической науки в СССР. 
Наличие материалов нескольких всесоюзных послевоенных переписей 
позволяло не только проводить детальный анализ, но и разрабатывать 
прогнозные сценарии развития населения, предлагать рекомендации 
правительству по формированию социальной и демографической политики. 
Благодаря введению ряда мер, способствующих материнству, в середине 80-х 
гг. существенно возросла рождаемость. Внимание к рождаемости привело к 
решению руководства страны о проведении 5-процентного выборочного 
обследования населения СССР для выяснения фактического числа рожденных 
детей и их желаемого числа.

Последняя советская перепись населения была проведена в 1989 году в 
условиях неустойчивости власти, усиления миграции и ослабления 
регулирования мероприятий по подготовке и проведению переписи. Тем не 
менее, перепись 1989 года состоялась. Ее материалы имеют колоссальную 
историческую ценность как отражение характеристики населения накануне 
распада СССР.
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