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Развитие российской и мировой статистики 
в XIX в. представляет значительный интерес для пред-
ставителей разных наук, например, историков, стати-
стиков, демографов и др. Внимание исследователей 
к этому периоду обусловлено невероятно бурным 
развитием теории, методики и практики статистиче-
ских обследований, становлением статистики как от-
расли государственного управления. Особое место 
при этом уделялось разработке научных методов уче-
та населения, в частности переписям, что отразилось 
на публикациях того времени. Выявление и изучение 
работ, отражающих развитие представлений о все-
сословном учете населения, в частности формиро-
вание тезисов о «научных», «правильных» перепи-
сях населения и накопление опыта их проведения, 
представляется актуальным.

В статье представлен историографический об-
зор публикаций различных периодов, позволя-
ющий выявить возможные этапы развития идеи 
всеобщей переписи населения и ее реализации 
в Российской империи. Основными методами ис-
следования стали библиографический и историо-
графический анализы, источниками для которых 
послужили работы в области истории статистики, 
демографии, собственно переписи населения доре-
волюционного, советского и современного периодов. 

The development of Russian and world statistics 
in the 19th century is of considerable interest 
for representatives of different sciences, such as historians, 
statisticians, demographers, etc. The attention 
of researchers to this period is due to incredibly rapid 
development of the theory, methodology and practice 
of statistical surveys, formation of statistics as a branch 
of public administration. Special attention was paid 
to the development of scientific methods of population 
accounting, in particular censuses, which was reflected 
in the publications of that time. The study of works 
reflecting the development of ideas about the all-social 
population accounting, in particular the formation 
of theses about "scientific", "correct" population censuses 
and the accumulation of experience in their conduct, 
seems relevant.

The article presents a historiographical review 
of publications of different periods, which allows 
to identify the possible stages of development 
of  the idea of the general  population census 
and its implementation in the Russian Empire. 
The main methods of research are bibliographical and 
historiographical analysis, the sources for which are 
works in the field of history of statistics, demography, 
the census itself of the pre-revolutionary, Soviet and 
modern periods.
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Делается вывод о том, что генезис идеи научной пе-
реписи в России происходил в контексте развития 
зарубежной и отечественной статистики, а проведе-
ние Первой всеобщей переписи населения на всей 
территории Российской империи стало событием, 
оказавшим значительное влияние на дальнейшую 
историю науки.  

Ключевые слова: перепись населения, история статис-
тики, история демографии, учет народонаселения, 
историографический анализ, Российская империя.

The authors conclude that the idea of the scientific 
census in Russia originated in the context of development 
of foreign and national statistics, and the First General 
Population Census on the entire territory of the Russian 
Empire was an event which had a significant impact 
on the further history of science.

Key words: census, history of statistics, history of demo-
graphy, population accounting, historiographical analysis, 
Russian Empire.

Проведение в Российской империи Всеобщей пе-
реписи к концу XIX в. было одним из актуальных 
вопросов как в научной, так и в административной 
среде. Формирование теоретических основ, накоп-
ление практического опыта статистических меро-
приятий, выбор «подходящего» времени для всеоб-
щей переписи заняли более полувека. Формирование 
представлений о переписи населения происходило 
вместе с развитием статистики как науки и отдель-
ной отрасли государственного управления. 

Многие авторы начинали рассмотрение воп-
роса об истории народной переписи населения 
в России введением воинской повинности и дея-
тельности комиссии сенатора А.К. Гирса в 1874 г. 
(А.Н. Котельников [1], В.В. Пландовский [2, с. 311], 
А.И. Гозулов [3, с. 27] А.А. Сафронов [4, с. 214–215]). 
В таком подходе авторы, вероятно, руководство-
вались «Очерком развития вопроса о всеобщей 
народной переписи в России», изданном в 1890 г. 
во «Временнике Центрального статистического ко-
митета МВД» и «составленном на основании исклю-
чительно официальных данных» [5, Пояснительная 
записка директора ЦСК Н.А. Тройницкого]. Вместе 
с тем изучение работ по истории статистики [6, 
с. 67–68; 7, с. 80–83], демографии (народонаселе-
нию) [8, с. 46, 47], переписей населения [2] пока-
зало, что публикации, в которых высказывались 
или обсуждались идеи по всеобщей переписи, по-
явились гораздо раньше. Более того, к 1870-м гг. 
российские статистики не только активно обсуж-
дали вопросы теории и методики переписей населе-
ния на Международных статистических конгрессах 
(1857–1872 гг. [9, с. 80]) и Съезде русских статистиков 
(1870 г.) [10, с. 2], но и имели некоторый опыт их про-
ведения (например, однодневные переписи в Санкт-
Петербурге в 1869 г., Москве в 1871 г. [11, с. 250, 252; 
7, с. 35–36]). Таким образом, выявление и изучение 
работ, отражающих развитие представлений о все-
сословном учете населения, в частности, формиро-
вание тезисов о «научных», «правильных» переписях 
населения и накопление опыта их проведения, явля-
ется актуальным. В статье представлен историогра-

фический обзор публикаций различных периодов, 
позволяющий выявить возможные этапы развития 
идеи всеобщей переписи населения и ее реализа-
ции в Российской империи. Основными методами 
исследования стали библиографический и историо-
графический анализы, источниками для которых 
послужили работы в области истории статистики, 
демографии, собственно переписей населения доре-
волюционного, советского и современного периодов. 

Одной из крупных обобщающих работ по исто-
рии переписей населения в России, европейских 
странах и США стала книга В.В. Пландовского «На-
родная перепись» [2], в которой автор на основе из-
учения отечественного и зарубежного опыта учета 
населения выделил два периода: «фискально-поли-
цейского народоисчисления» и «научно-методиче-
ских переписей». Первый период длился с XVII в. 
по 30-е гг. XIX в. и отличался фискальными целями 
(подати, воинская повинность) и полицейским мето-
дом сбора сведений. Для России это был период ре-
визий, главной целью которых являлся учет лиц по-
датных сословий. Второй период, переход к которому 
начался в начале XIX в. в связи с ростом интереса 
к статистике и созданием специальных статистиче-
ских учреждений в ряде стран Европы, характери-
зовался автором как переход к «новой народной пе-
реписи» как «средству для познания численности 
и состава населения», производимой «по целому 
ряду проверенных критикой начал, которые долж-
ны обеспечивать наибольшую достоверность и пол-
ноту записей» [2, с. 56, 58]. 

В Европе этот период В.В. Пландовский связывал 
с деятельностью А. Кетле, силами которого была прове-
дена первая «правильная» перепись в Бельгии в 1846 г., 
а также был создан Международный статистический 
конгресс, сыгравший большую роль в развитии от-
расли. В России начало «новой эпохи» автор также 
связывал с формированием специальных статисти-
ческих правительственных учреждений (но относил 
их появление к 1830-м гг., когда статистическое отде-
ление было создано при Министерстве внутренних 
дел, а в регионах появились губернские статистиче-



36

Известия АлтГУ. Исторические науки и археология. 2022. №2 (124)

ские комитеты), и деятельностью таких ученых-ста-
тистиков, как П.И. Кеппен, А.Б. Бушен, Ю.Э. Янсон, 
П.П. Семенов, которые «целиком переносят на нашу 
почву плоды долговременного опыта и науки запад-
но-европейских государств» [2, с. 272, 275]. 

Соглашаясь в целом с подходом В.В. Пландовского, 
отметим, что многие исследователи (А.А. Кауфман 
[12, с. 47], И.И. Елисеева, А.Л. Дмитриев [13, с. 7, 9]) 
в истории российской статистики отмечают отдель-
ный этап: 1802–1863 гг., который характеризовался 
как период становления государственной статисти-
ки, связанный, с одной стороны, с началом регуляр-
ного сбора статистических сведений, созданием пра-
вительственного статистического органа [13, с. 18, 
27, 38], введением специальных курсов в образова-
тельных учреждениях [14, с. 25], с другой — с фор-
мированием общественного интереса к статистике. 
Но в контексте генезиса представлений о всеоб-
щем учете и переписях населения этот период мож-
но полностью отнести к фискально-полицейскому, 
так как последняя ревизия была проведена в 1857–
1860 гг., а первая «правильная» однодневная пере-
пись — в 1869 г. в Санкт-Петербурге [2, с. 260, 275]. 
Вместе с тем в ряде критических работ, касавших-
ся источников данных о населении России, в начале 
XIX в. было опубликовано несколько исследований, 
транслировавших идеи всеобщего учета (например, 
И.Ф. Германа [15]), в том числе специальных перепи-
сей населения А.Б. Бушена [16], П.И. Кеппена [17]. 
И.Ф. Герман и А.Б. Бушен предлагали в качестве ос-
новного метода учета населения ведение «генераль-
ных и специальных таблиц» или «обывательских 
книг», тогда как переписи, проводимые специаль-
ными лицами (счетчиками) на конкретную дату, 
рассматривались как контрольный метод проверки 
данных. Взгляды П.И. Кеппена на проведение реви-
зий или переписей населения, представленные еще 
в 1848 г. в его работе (учет «наличных людей всяко-
го возраста, пола, поколения или племени, и закона, 
по городам, селениям и семействам» в одно время 
[17, с. 19, 38]), оказались слишком инновационны-
ми для того периода и были опубликованы только 
в 1889 г. Ряд идей, высказанных в начале XIX в., по-
лучил дальнейшее развитие.

Следующий этап развития российской статис-
тики, выделяемый исследователями, приходится 
на вторую половину XIX — начало XX в. [7, 13]. 
По общему признанию, в этот период происходит 
расцвет отечественной статистики, ее бурное раз-
витие как на государственном уровне (активная де-
ятельность Центрального и губернских статистиче-
ских комитетов, земств [7; 13, с. 38–52, 59–62]), так 
и в общественной жизни (например, деятельность 
Императорского Русского географического обще-
ства, местных общественных организаций, занимав-
шихся сбором статистических сведений). Всплеск 

интереса нашел отражение в большом количестве 
публикаций, касавшихся теории и методики статис-
тических операций [18, 19], практики и результатов 
обследований [2; 20; 21], а также отдельных вопросов 
статистической науки. Но если еще в 1870-х гг. о ста-
тистике писали как о «модной даме, о которой все 
кричат, но об истинных интересах которой вовсе 
не заботятся» [10, с. 2], то к концу XIX в. российская 
статистка получила заслуженное международное 
признание [9, с. 85]. Особой вехой в процессе ста-
новления отечественной статистики стала Первая 
всеобщая перепись населения Российской империи. 

В контексте развития идей всеобщей перепи-
си населения период второй половины XIX — на-
чала XX в. можно разделить на три этапа. Начало 
первому этапу было положено в 1863 г. создани-
ем Центрального статистического комитета (ЦСК) 
на правах отдельного департамента Министерст-
ва внутренних дел и назначением его главой 
П.П. Семенова [13, с. 39–40], роль которого в разви-
тии российской статистики и лоббировании идей 
переписи как на государственном, так и общест-
венном уровне признается отечественными и зару-
бежными авторами [13, с. 63; 22, p. 191]. В качест-
ве главных тенденций, определявших развитие те-
ории и практики переписей населения, исследова-
тели отмечали участие российских ученых в заседа-
ниях Международного статистического конгресса 
и института (с 1885 г.) [9, с. 80–85], проведение пер-
вого и единственного Съезда российских статис-
тиков (1870 г.) [10], рассмотрение вопроса об осу-
ществлении переписи на государственном уровне 
в Статистическом и Государственном советах [5; 
7, с. 52–53; 4, с. 215], проведение местных переписей 
населения в разных городах и регионах Российской 
империи [11, с. 250]. В целом, этот этап можно рас-
сматривать как теоретико-методологический пери-
од с накоплением практического опыта проведения 
«частных» научных переписей. 

Второй этап связан со временем подготовки, про-
ведения и обработки результатов переписи 1897 г.: 
с 1895 г., в котором было утверждено Положение 
о переписи, до 1905 г., когда вышел последний сбор-
ник с итогами обследования. Это период практиче-
ской реализации идей всеобщей научной перепи-
си на огромной территории Российской империи. 
По признанию членов ЦСК, перепись населения «по-
глотила почти все внимание и почти все силы комите-
та в течение десяти … лет» [7, с. 96]. После опублико-
вания мнения Государственного совета и высочайше 
утвержденного 5 июня 1895 г. Положения о Первой 
всеобщей переписи населения Российской империи 
практически каждое издание, касающееся вопросов 
статистики или народонаселения, уделяло особое 
внимание вопросам подготовки и проведения пер-
вой для Российской империи всеобщей переписи. 
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Кроме того, в периодических и специальных изда-
ниях (например, Известия Императорского Русского 
географического общества, Труды Императорского 
Вольного экономического общества, «Русское бо-
гатство», «Новое слово») появился целый ряд ста-
тей, посвященных вопросам всеобщей переписи [23, 
с. 28–35]. Уже в 1898 г. в Энциклопедическом слова-
ре Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона статья «Переписи» 
была существенно расширена сведениями о перепи-
си 1897 г. [24, с. 240–245]. Наиболее подробно исто-
рия подготовки и проведения Первой всеобщей пе-
реписи населения Российской империи представлена 
в работах В.В. Пландовского [2], А.Н. Котельнико-
ва [1], А.А. Сафонова [4], а также в специальных из-
даниях ЦСК [5; 7]. 

Переход к следующему этапу происходил в на-
чале XX в. и характеризовался всесторонним ана-
лизом данных переписи и рефлексией полученного 
опыта. После выхода в свет основных итогов пере-
писи они стали одними из самых ожидаемых и вос-
требованных статистических источников, а так-
же обсуждаемых и критикуемых. Иллюстрацией 
внимания исследователей к переписи 1897 г. может 
быть переиздание труда Л.В. Ходского, дополненно-
го отдельной главой по анализу и дальнейшему ис-
пользованию опубликованных материалов переписи 
[25, с. 138–148.]. Оценки Первой всеобщей переписи 
в России оказались довольно противоречивыми. Так, 
если В.В. Пландовский [2, с. 2] в целом высоко оцени-
вал перепись как «существеннейший элемент обще-
ственной и государственной жизни», то для А.Н. Ко-
тельникова «труды отдела переписи навсегда оста-
нутся сборником цифровых данных, имеющих весь-
ма сомнительное значение для статистики России» 
[1, с. 111]. Определенным стимулом для переоценки 
первого опыта стала подготовка ко второй всеоб-
щей переписи [26], которой так и не суждено было 
состояться. В целом, исследователи высоко оцени-
вали перепись Российской империи в сравнении 
с опытом проведения переписей в Европе и США 
(М.С. Врацевич, Л.В. Ходский), рассматривали ее 

как новый этап отечественной статистической нау-
ки (В.В. Пландовский, А.А. Кауфман, Л.В. Ходский, 
Л.С. Зак), а итоги — как основу для международ-
ных сравнений (Г.Г. Швиттау [27], Б.П. Кадомцев 
[28] и др.). На большое общественное значение со-
бытия указал П.П. Семенов, один из главных идео-
логов и разработчиков переписи: «успех всеобщей 
народной переписи в России свидетельствует еще 
и о том, что Россия в последнее 35-летие не толь-
ко выросла в своем численном составе, но и сдела-
ла громадные успехи на пути всемирной цивили-
зации» [29, с. 270].

Анализ публикаций дореволюционного, совет-
ского и современного периодов, затрагивающих раз-
ные аспекты разработки идей всеобщей переписи 
населения в Российской империи в XIX — нача-
ле XX в., показал, что исследователи выделяли не-
сколько этапов в развитии этого вопроса. В первый 
период, с начала XIX в. до 1860-х гг., характеризую-
щийся фискально-полицейскими функциями, по-
являлись первые теоретические работы в области 
статистики и всеобщего учета населения. Второй пе-
риод (с 60-х гг. XIX в. до начала XX в.) отличался ак-
тивным участием российских статистиков в разра-
ботке теории и методики «правильной» статистики 
населения, а также накоплением практического опы-
та проведения научных переписей. При этом в ряде 
работ отмечалось, что значительной вехой конца 
XIX в. стало проведение Первой всеобщей перепи-
си населения Российской империи в 1897 г., которая 
разделила второй период на три этапа: теоретико-ме-
тодологической подготовки (1860–1890-е гг. XIX в.), 
практической реализации (1895–1905 гг.), критиче-
ского анализа и рефлексии (1905–1917 гг.). 

Таким образом, генезис идеи научной перепи-
си в России происходил в контексте развития зару-
бежной и отечественной статистики, а проведение 
Первой всеобщей переписи населения на всей тер-
ритории Российской империи стало событием, ока-
завшим значительное влияние на дальнейшее разви-
тие всей статистической науки. 
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