
ИСТОРИЯ ПЕРЕПИСЕЙ РОССИИ
 

История переписи - это история общества. Население – главная    производительная    сила   
общества,    и    в    интересах населения должны осуществляться социально-экономические
преобразования. Поэтому сведения о населении, его численности, составе и размещении,
закономерности его изменения будут всегда иметь первостепенное значение для государства. Эти
сведения можно получить только в результате переписей населения, путем расчета на основе их
данных.

К мысли о необходимости учета населения пришли государственные деятели     Китая,
Греции, Рима и других стран еще в глубокой древности. В Евангелии от Луки глава 2 есть
повествование о том, как законопослушные Мария и Иосиф идут на перепись. Многие верующие
боятся переписи, не хотят участвовать в ней. Их боязнь – уныние в православии считается
большим грехом. Лучше брать пример с Марии и Иосифа.

Есть сведения, что в Китае такие мероприятия проводились за две тысячи лет до нашей эры. Но
эти учеты были весьма примитивными, преследовали фискальные и военные цели и охватывали не все,
а только часть населения.

В эпоху феодализма Европа была раздроблена на мелкие княжества, королевства и прочие
удельные владения. Поэтому учеты населения были чрезвычайно затруднены и проводились лишь в
особых случаях: после опустошительных войн, голодных лет, эпидемий. Более регулярно учеты
населения стали проводить в Европе в начале Х1Х века.

Первая перепись, отвечающая научным принципам, состоялась в Бельгии в 1846 году.
Переписи  населения в России имеют свою богатую историю. Начало учета населения

относится к 9 веку, когда он велся с фискальными целями для податного обложения.
В 14 веке, в связи с тем, что единицей налогового обложения стали земельные участки, получили

распространение поземельные переписи, в которых учитывалось и население. В 17 веке  в результате
развития торговли и ремесел единицей налогового обложения становится «двор» (хозяйство) и переписи
превращаются из поземельных в подворные.

В 1718 году указом Петра 1 было положено начало подушным переписям (в отличие от подворных).
Подушные переписи должны были обеспечить получение данных для обложения населения подушной
податью и составления разверстки рекрутского набора. Первые подушные списки населения (так
называемые «сказки») были составлены в 1720 – 1721 гг. и затем были подвергнуты проверке –
ревизии. Последующие подушные учеты и стали называться  ревизиями. Ревизии были единственным
источником сведений о населении страны на протяжении почти полутора веков (с 1719-1858гг. таких
ревизий было проведено десять).

С  середины 60-х годов 19 века под влиянием насущных потребностей экономического развития
стали проводиться  «однодневные» переписи населения в городах (до первой мировой войны их было
не менее 200), а земства некоторых губерний проводили подворные переписи крестьянского населения.
Но такие данные  не удовлетворяли насущных потребностей. Необходимо  было проведение полной 
всеобщей переписи населения Империи.

Первая Всеобщая перепись населения России современного типа состоялась, после многолетних
настояний прогрессивных российских ученых-статистиков, в 1897 году.

Особая заслуга в ее подготовке и проведении принадлежит знаменитому русскому географу и
статистику П.П. Семенову-Тян-Шанскому, который с1863 по 1882 годы возглавлял Центральный
статистический комитет при Министерстве внутренних дел и долгие годы являлся председателем
Статистического совета при Министерстве внутренних дел.

Проект всероссийской переписи населения обсуждался на созванном по инициативе П.П.Семенова
в 1870г. первом Всероссийском съезде статистиков, в 1872г. – на 8-й сессии Международного
статистического конгресса. В1895г. окончательный проект переписи был утвержден Николаем П.

Перепись проводилась по состоянию на «раннее утро» 9 февраля 1897г. Наряду с оплачиваемыми
счетчиками привлекались бесплатные, специально для которых была введена медаль «За труды по
первой Всеобщей переписи населения 1897г.».

Единицей наблюдения было хозяйство, на которое и составлялся переписной лист, содержащий 14
пунктов. Проведенная перепись впервые дала возможность получить относительно полные данные обо
всем населении тогдашней России.

В ней участвовал  А.П. Чехов, который руководил группой счетчиков в Серпуховском уезде
Московской губернии.   

Переписи в Советском Союзе проводились регулярно. Всего состоялось семь мероприятий такого
уровня. Первая советская перепись была проведена в 1920 году – в условиях гражданской войны и
разрухи, следующая, 1926 года, запечатлела расцвет эпохи НЭПа. Перепись 1937 года была признана
Сталиным «дефектной и вредительской», поскольку её данные о численности делали очевидными
последствия коллективизации и смертности от голода, а сведения о грамотности и религиозных 
убеждениях граждан фактически опровергали заявляемые успехи в политике ликвидации
безграмотности и антирелигиозной пропаганде. Организаторы переписи 1937 года были 
репрессированы. Через два года, в 1939 году была проведена «правильная» перепись, которая заняла
почетное место в истории советской статистики. Следующая перепись состоялась только через 20 лет.
Причиной этого стала Великая Отечественная война и нежелание властей раскрывать её
сокрушительные последствия. Таким образом, 1959 год открывает страницу послевоенной эпохи,
следующие переписи состоялись в 1970,  1979 и 1989 году.

В 1989 году – это была последняя перепись Советского Союза. За прошедшие 13 лет до переписи
2002 года произошли глубокие изменения, перевернувшие в нашей стране все: от взглядов на жизнь –
до устройства быта.

Всероссийская перепись населения 2002 года позволила получить «портрет» нашей страны на
момент перехода от трудных 90-х годов к периоду экономического роста, создала статистическую,
научную базу для реализации национальных проектов (позднее – государственных программ) в области



жилья, здравоохранения, образования, развития агропромышленного комплекса. Прошедшая перепись
отразила всю сложность демографической ситуации в России и позволила скорректировать политику
государства в этом направлении, включая меры по стимулированию рождаемости.

Всероссийская перепись 2010 года станет составной частью Всемирной программы переписей
населения и жилищного фонда 2010 года, принятой Экономическим и Социальным Советом ООН и даст
возможность увидеть практические результаты той созидательной работы, которая формировала облик
России в последнее десятилетие, продемонстрирует первые результаты реализации национальных
проектов.

Результаты переписи отразят то, как скажутся последствия мирового финансового кризиса на
жизни нашей страны. Например, изменения занятости населения, в жилищных условиях и уровне
образования. Эти и другие показатели характеризуют качество жизни россиян, и очень важно
проследить его динамику от 2002 года к 2010-му. Регулярное проведение переписей населения
становится для россиян привычным делом, как и должно быть в развитой стране. 

 

 


