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ИСТОРИЯ УЧЕТА НАСЕЛЕНИЯ РОССИИ ДО НАЧАЛА ХХ ВЕКА 
 
В последнее время в отечественной науке наметился рост интереса к исторической географии, что 

связано с началом реализации проекта «Историческая география России». В числе основных методов 
историко-географических исследований часто рассматривают методику временных срезов. Эта 
методика, связанная с разработкой историко-географической периодизации, направлена на выявление 
наиболее значимых событий в истории страны или конкретного региона. В качестве ключевых 
событий в исторической географии населения выступают моменты проведения учетов населения, в 
том числе переписей, ревизий и др. В данной статье рассматриваются вопросы организации учетов 
населения вплоть до 1897 г., т. е. до проведения Первой всеобщей переписи населения Российской 
империи. Приводятся примеры исторических документов, в которых фиксировались основные итоги 
учетов населения. Некоторые даты проведения учетов населения могут быть включены в историко-
географическую периодизацию для конкретного региона с целью осуществления его историко-
географической характеристики. 
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В ближайшее десятилетие в рамках проекта «Историческая география России» планируется 

издание серии коллективных монографий, включающих в себя комплексные историко-
географические характеристики крупных регионов страны [6]. С этой целью было осуществлено 
историко-географическое районирование территории России и выделено 23 историко-географических 
области, по каждой из которых предполагается подготовка отдельного тома [7].  

Историческая география населения является одной из традиционных дисциплин исторической 
географии, наравне с исторической физической, историко-экономической и историко-политической 
географией [41]. Широко используется в исторической географии населения методика временных 
срезов, направленная на разработку историко-географической периодизации [5; 26]. Историко-
географическая периодизация выполняет функцию теоретического знания: систематизирует 
информацию и позволяет провести классификацию и типологию всех событий, происходящих в 
регионе [27]. В исторической географии населения в качестве ключевых событий выступают 
моменты проведения переписей, ревизий и других форм учета населения. 

В данной статье пойдет речь об организации учета населения в стране до 1897 г., т.е. до 
проведения Первой всеобщей переписи населения Российской империи. В этот период сведения о 
численности и составе населения сохранились не в полной мере, зачастую выявляются только с 
помощью косвенных данных. Поэтому при разработке историко-географической периодизации для 
конкретного региона не только используются основные даты проведения учетов населения, но и 
учитываются другие факторы (военные действия, стихийные бедствия, изменение сетки 
административно-территориального деления и др.). 

Учет населения представляет собой «моментальный снимок» проживающих на какой-либо 
территории в определенный момент времени. Но при этом надо учитывать, что проведение учетов 
населения преследует не одну цель. С момента образования государства учеты населения 
проводились с целью налогообложения, с XIII в. они служили для организации сбора дани. Начиная с 
XV–XVI вв. сведения о населении стали заноситься в писцовые и платежные книги. На протяжении 
XVIII – первой  половины XIX вв. проводились ревизии населения с целью сбора сведений о 
податном населении; в некоторые годы производился учет мужского населения. Однако вплоть до ХХ 
в. данные о численности и составе населения нельзя считать в полной мере достоверными. Для 
оценки численности и состава населения в этот период истории используются различные методики.  

Целью статьи является рассмотрение истории учетного дела в России вплоть до ХХ в., причин и 
специфики проведения учетов населения. При этом учеты населения видятся как ключевые события в 
исторической географии населения, что позволяет перейти к разработке историко-географической 
периодизации как на уровне всей страны, так и ее отдельных регионов. 
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Учет населения до Петра I 
Первые учеты населения на Руси с целью податного обложения проводятся с IX–X вв. Но сведения 

о численности населения в этот период почти не сохранились. Когда российские княжества попали в 
зависимость от Золотой орды, они были вынуждены выплачивать дань. Для определения размеров 
налога производился учет населения некоторых русских княжеств. При этом учитывались для 
обложения данью дома, дворы, т.е. учет был похозяйственным. Не учитывалось лишь духовенство. В 
последующие годы князья стали сами отвозить дань в Орду, вследствие чего появилась потребность в 
учете русского населения [3]. В любом случае, учет численности населения не являлся основной 
целью переписчиков, поскольку с помощью этого мероприятия можно было определить размер 
взимаемого налога. На протяжении XIII в. ордынцами было проведено четыре переписи (в 1245, в 
1257, в 1259 и в 1273 годах).  

В связи со становлением централизованного государства в XIV–XVI вв. начинает развиваться 
учетно-статистическое дело. Объектом обложения в XIV в. стали земельные участки, используемые в 
хозяйстве, – «соха» (позднее – четверть, десятина). С XVII в., помимо описания земельных участков, 
указывалось также число дворов и «людей» [36]. Результаты переписей фиксировалось в писцовых 
книгах – сводных документах хозяйственных описаний, которые систематически издавались в России 
на протяжении XV–XVII вв. Наиболее ранние из всех сохранившихся писцовых книг являются 
новгородскими, относящиеся к концу XV в., а самые поздние – к 1684–1687 гг. Данные издания 
служили основанием для податного земельного обложения – «сошного письма». Писцовые книги 
составлялись по населенным пунктам. Указывались город (его укрепления, церкви, лавки, дворы, 
население и т.д.), уезд, стан и волость. Давалось подробное описание пахотных земель, сенокосных 
угодий и лесных участков [12]. «Людьми во дворах» считались главы семей, женатые мужчины [39]. 
По мнению Н.А. Рожкова, «люди во дворах» – это крестьянское рабочее население [34]. В.О. 
Ключевский, в свою очередь, считал, что этот термин обозначает «дворохозяев» [24].  

В серии книг по «Аграрной истории Северо-Запада России» делаются выводы о количестве, 
плотности и движении населения за конкретный период. При этом в данном исследовании условно 
считается, что один «человек» во дворе соответствует пяти душам обоего пола, каждый следующий 
«человек» (семья) добавляет к ним еще 2,5 души обоего пола на двор [39]. Данный принцип 
применялся в основном при описании писцовых книг XV–XVII вв. Сведения по писцовым книгам за 
1616–1623 гг. были обработаны именно по такому принципу, а начиная со второй половины XVII в. 
писцовые данные были удвоены [40]. Ранее считалось, что в первом случае писцы учитывали только 
глав семей, а во втором – уже все мужское население [38]. А.М. Андрияшев сделал предположение, 
что в писцовых книгах 1470-х – начала 1490-х гг. перечислены дворохозяева, а в более поздних 
книгах – главы семейств [1].  

Помимо подворных переписей в отдельных регионах проводились и общегосударственные 
переписи (1646, 1678, 1710, 1716–1717 гг.) [36]. В XVII в. были проведены две переписи населения 
(1646–1647 гг. и 1678–1679 гг.). В то время учитывалось только мужское население. Для проведения 
переписей в разные уезды отправлялись писцы со своими помощниками (подьячими). У 
переписчиков была инструкция о том, как проводить перепись населения и делать «приправочную 
книгу» с описанием местности. Воеводы, как правило, содействовали им и отправляли своих 
помощников [15]. Итоги переписи 1646–1647 гг. сохранились до наших дней [9]. Перепись 
обеспечивала крепостное право без возможности выхода и с бессрочным сыском беглых крестьян, 
что было утверждено на законодательном уровне в 1649 г. (Соборное уложение) [23]. Во время 
второй переписи в XVII в. (1678–1679 гг.) проводилось уже полное описание населения. Учитывались 
не только дворовладельцы со своими родственниками, но и соседи, подсоседники и захребетники в их 
дворах. В одной из книг Я.Е. Водарского дается поуездное описание итогов переписи 1678 г. [10]. По 
результатам этой переписи возникает ряд вопросов. Например, непонятно, какие группы населения 
подлежали учету, неизвестен уровень утайки населения, а также вызывает сомнение точность 
подсчета результатов переписи. Подворные переписи проводились вплоть до 1715–1717 гг. 
(Ландратская перепись при Петре I). 

Из-за отсутствия достоверных сведений о численности и составе населения исследователи 
прибегают к использованию различных методик по исчислению данных показателей. Подсчеты 
численности населения в целом по Древней Руси производились исходя из средней заселенности 
городов, учитывая при этом, что собственно в городах была сосредоточена небольшая часть всего 
населения. Во время раздробленности Руси и господства Орды у ряда исследователей возникает 
сложность при подсчетах из-за высокой степени миграции населения, в первую очередь, в Северо-
Западную и Северо-Восточную части Руси. Попытки подсчитать численность населения Руси были 
предприняты Я.Е. Водарским [11], А.И. Копаневым [25], П.Н. Милюковым [29], Б.Ц. Урланисом [35] 
и др.  
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Наиболее корректной методикой расчета является предложенное еще в середине XIX в. 
приравнивание территории страны к суммарной территории ее губерний. Данная методика была 
предложена К.И. Арсеньевым, однако она не дает точных данных (хотя из-за обширности территории 
страны погрешностями можно пренебречь). Примерная площадь России подсчитывалась при помощи 
анализа, выявляющего, в какое время были присоединены те или иные территории к России, затем 
осуществлялось сопоставление губерний на данных территориях. Такая методика в основном 
применима для территории России с периода княжения Ивана III, т.е.  начиная с XV в. [4; 12].  

П.Н. Милюков предпринимал попытку определить численность населения страны по итогам 
первой ревизии (1719 г.), при этом он опирался на данные переписи 1710 г. Им была оценена доля 
неподатного населения в 1678 г. в 16 %, а также убыль населения в период 1678–1719 гг. в 20 %. Этот 
же процент он применил для периода 1600–1650 гг., провел оценку людности дворов (в 6,98 чел.), 
прирост населения в 1620–1670 гг. (в 30 %). Проведя все эти действия, он определил численность 
населения в 1678 г. и ранее [12; 29]. Однако эти расчеты в дальнейшем были подвергнуты сомнению.  

П.Н. Копанев предложил свой вариант оценки численности населения в XVI в. Он использовал 
плотность населения трех новгородских пятин (она была еще раньше подсчитана А.М. Гневушевым), 
которую потом приравнял к двум другим пятинам и Псковской земле. Таким образом, он оценил 
численность населения Новгородско-Псковской земли на начало XVI в. в 1 млн. чел. В дальнейшем 
он использовал ранее предложенный процент прироста населения в 50 % за полвека и рассчитал 
численность населения Новгородско-Псковской земли на середину XVI в. в 1,5 млн чел. Затем, 
используя измерения площадей по исторической карте, составленной И.А. Голубцовым, он исключил 
слабозаселенные территории (север и северо-восток). Остальная территория страны была в шесть раз 
больше Новгородско-Псковской земли, и население было размещено таким же образом, как в этом 
регионе. Соответственно численность населения он умножил на шесть [25]. Но данные подсчеты 
также неоднократно подвергались критике. Плотность населения на различных территориях весьма 
отличалась, что ставит под сомнение результаты исследований П.Н. Копанева. Кроме того, были 
отмечены большие погрешности при подсчете площадей разных регионов страны [12]. Таким 
образом, у каждого исследователя была своя методика оценки численности населения страны до 
XVIII в., следовательно, и результаты их расчетов отличались. 

Учет населения в XVIII–XIX вв. 
В начале XVIII в., при Петре I, было проведено две общегосударственные переписи населения – в 

1710 г. и 1716–1717 гг. [22]. В ходе переписей производился сбор материалов подворного учета 
населения. Следует отметить, что в 1703 г. в России была осуществлена еще одна перепись 
населения, но она была проведена исключительно для рекрутского набора. Так как часть населения 
скрывалась от рекрутского набора, результаты переписи были не точными [8]. Перепись 1710 г. была 
признана провальной, так как ее итоги показали резкое сокращение податных хозяйств (на 19,5 %). 
Петр I отверг итоги переписи, и он приказал принимать подати по книгам 1678 г. Позже была 
проведена так называемая «Ландратская перепись» (1716–1717 гг.). 

Указом Петра I от 26 ноября 1718 г. было положено начало государственным ревизиям для 
определения численности населения, облагаемого податями, прежде всего, крестьян и мещан, учета 
податного и не подлежащего обложению населения [18]. Ревизии (от позднелатинского revisio – 
«пересмотр») – переписи населения в России проводились на протяжении XVIII–XIX вв. [16]. Всего 
было проведено десять ревизий (первая – в 1719–1727 гг., вторая – в 1744–1747 гг., третья – в 1761–
1767 гг., четвертая – в 1781–1782 гг., пятая – в 1794–1795 гг., шестая – в 1811 г., седьмая – в 1815 г., 
восьмая – в 1833 г., девятая – в 1850 г., десятая – в 1857–1858 гг.). Первая ревизия началась сразу 
после опубликования указа Сената от 22 января 1719 г. «Об учинении общей переписи людей 
податного состояния, о подаче ревизских сказок и о взыскании за утайку душ». Это постановление 
сформулировало порядок проведения переписи, ее цель, территории и категории населения, на 
которые она распространялась. Перепись охватила почти все категории населения страны, хотя и 
продолжалась несколько лет [19].  

В ходе проведения первой, второй и шестой ревизий учитывалось только мужское население. 
Единицей учета мужского населения являлась «ревизская душа», которая, в свою очередь, во время 
переписи вносилась в «ревизские сказки». Хотя первоначально Петр I хотел переписать все 
население, но был вынужден отказаться от этой идеи. В момент проведения ревизий учитывалась 
также и большая часть неподатного населения (духовенство, отставные солдаты,  ямщики и др.) [16]. 
Однако в некоторых ревизиях не учитывались  дворяне и чиновники. 

Ревизские сказки позволяли получить следующие сведения [3]:  
– сословную принадлежность лица, подающего сказку;  
– возраст на момент проведения переписи (т.е. не год рождения, поэтому подсчитанные годы 

рождения по разным ревизиям, как правило, различались);  
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– фамилию (если была), имя, отчество; 
– место рождения;  
– место постоянного жительства;  
– наличие детей мужского и женского пола (кроме первой, второй и шестой ревизий) с указанием 

времени и места их рождения;  
– родственников и «работных людей» с указанием фамилий, имен, возраста и сословной 

принадлежности;  
– размеры податей, уплачиваемых казне;  
– имущественное положение подающего сказку (не всегда);  
– национальность (в ряде случаев по ревизиям с первой по пятую);  
– физические недостатки (например, по первой ревизии – «увечен», «слеп»). 
Следует отметить, что ревизии длились в основном один-два года, а в перерыве между ревизиями 

собирались сведения, позволяющие дополнить и уточнить первоначально полученные данные.  
Первая ревизия проводилась наиболее длительное время. В период ее проведения издавались 

многочисленные указы, которые дополняли и уточняли предыдущие, что усложняло проведение 
переписи. Ревизия проводилась с применением жестких карательных санкций, так как население 
неохотно предоставляло сведения о себе. По этим причинам первая ревизия была проведена 
недостаточно основательно. 

Во время проведения второй ревизии собиралась не только информация о наличном податном 
населении, но и сведения о динамике населения [20; 30].  

Третья ревизия учитывала уже не только мужское население, но и женское. Вся обязанность по 
переписи населения была возложена на помещиков. Из городов и посадов сказки, в свою очередь, 
подавались магистрами и ратушами, из других земель – их управленцами. Контроль за подачей сказок 
осуществлялся со стороны губернских, провинциальных и воеводских канцелярий. При этом 
Елизаветой Петровной был принят указ о проведении переписи в течение пяти месяцев. Третья 
ревизия, несмотря на ряд изменений, также прошла неудачно. 

Четвертая ревизия была проведена в 1781–1782 гг. Был учтен опыт предыдущей ревизии и принято 
решение об отказе посылать специальных ревизоров на места. Но, несмотря на некоторые проблемы 
проведения данного мероприятия, она дала сравнительно более полные сведения о неподатном 
населении [30]. 

Пятая ревизия, как и предыдущие, не была проведена в короткие сроки. Хотя решение о начале 
проведения ревизии было принято в 1794 г., ее результаты поступали вплоть до 1808 г. [13]. 

Начало проведения шестой ревизии приходится на 1811 г. Срок проведения этой ревизии был 
ограничен четырьмя месяцами для Европейской части России и десятью месяцами для Сибири. 
Причем в каждом уезде была учреждена ревизская комиссия для приема сказок. Во время проведения 
ревизии учитывалось как мужское население, так и некоторая часть неподатного населения. 

Седьмая ревизия была проведена вскоре после окончания войны с Наполеоном в 1815 г. Основной 
целью ревизии было определение степени демографических потерь в результате войны. По этим же 
причинам возникали сложности при проведении ревизии, во многих губерниях данное мероприятие 
проходило с нарушениями [30]. 

Восьмая ревизия была начата до окончания проверки седьмой ревизии в 1833 г. Ревизии 
подвергались все податное наличное население, а также подданные России любого возраста, пола, 
племени и закона, состоявшие на льготах, и те, кто отбывал другие государственные повинности. 
Население учитывалось как с целью платежа податей или для отбывания повинностей, так и для 
одного только счета его численности. Таким образом, впервые в 1833 г. была выражена потребность 
администрации в получении полных данных о численности и структуре населения страны.  

Девятая и десятая ревизии были проведены в 50-е гг. XIX в. В ходе девятой ревизии впервые были 
перечислены лица, которые не платили податей, к которым относились дворяне, чиновники, 
почетные граждане и многие др. Было объявлено населению о пользе проведения ревизии. 
Учитывались нравы, образ жизни разных народов и местностей [21]. 

Десятая ревизия состоялась фактически сразу же по окончании девятой. Это было связано со 
значительной убылью населения, причиной чего стали многочисленные эпидемии и войны [30]. 

Ревизии, проводимые на протяжении XVIII–XIX вв., были еще далеки от современных переписей 
населения и проводились по другим методикам. Данные переписи позволяли собрать данные по 
податному населению с целью его налогооблажения. Соответственно, эти переписи охватывали не 
все население. Проводились они, как правило, несколько лет и собранные в их ходе сведения чаще 
всего не относились к одному моменту времени. Кроме того, ревизии учитывали только приписное 
население, а не наличное и постоянное. Так как переписи проводились с целью налогового 
обложения, население в основном пыталось укрыться от этого мероприятия. Помещики, которые 
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должны были предоставить полные сведения, зачастую их приуменьшали. Были часты 
злоупотребления со стороны чиновников и других лиц, участвовавших в проведении ревизий. К 
другим недостаткам следует отнести то, что во время проведения первой, второй и шестой ревизий 
учитывалось только мужское население. Но, несмотря на отмеченные недочеты, ревизии дают нам 
важные сведения о населении тех лет и представляют большой интерес для современных 
исследователей. В некоторых ревизиях учитывались возраст, брачное состояние, национальность, 
сословия, собирались сведения по численности городского и сельского населения. В 1861 г. было 
отменено крепостное право, ревизии потеряли свое значение и с тех пор больше не проводились [33]. 
Большой вклад в исследование результатов ревизий внес В.М. Кабузан. Им были рассмотрены 
история и методы проведения ревизий, был проведен сравнительный анализ их итогов на 
региональном уровне [17; 18]. 

Помимо ревизских сказок численность и состав населения XVIII–XIX вв. можно оценить с 
помощью материалов церковного и административно-полицейского учета населения. Много работы в 
этом направлении было проведено Б.Н. Мироновым. Церковный учет включал сбор данных о 
рождении, крещении, венчании и исповеди. Наиболее ранние сведения сохранились с 1690 г. Эти 
данные касаются только православного населения, но именно они составляли в XVIII в. подавляющее 
большинство населения страны. Что касается других конфессий, то такие сведения сохранились с 20–
30 гг. XIX в. [31]. Так, в Российской империи велись метрические книги, в которых составлялись 
реестры рождений, смертей и браков с начала XVIII в. по 1918 г. Метрическая книга представляет 
собой хронологический список событий за год, делящийся на три основные части: 1) записи «о 
рождающихся»; 2) часть «о бракосочетающихся»; 3) блок «об умирающих». Они велись в церковных 
и государственных учреждениях. Кроме этого, в данных книгах можно найти информацию о 
конфессиональной принадлежности населения, месте жительства, социальном статусе, возрасте и т.д. 
Однако в данный список не вносились младенцы, умершие до крещения, и самоубийцы [37]. 
Православные метрические книги велись с 1722 г., лютеранские – с 1764 г., католические – с 1826 г. 
(в некоторых приходах – с 1710 г.), мусульманские – с 1828 г., иудейские – 1835 г. (в некоторых 
приходах – с 1804 г.), баптистские – с 1879 г., старообрядческие и сектантские – по 1905 г. (последние 
три велись полицейскими чиновниками) [2].  

Еще одним документом, предоставляющим сведения о численности и составе населения, были 
исповедные росписи. Данный документ составлялся по каждому приходу православной церкви 
Российской империи в период с XVIII в. по начало XX в. Первая исповедная роспись была составлена 
в 1697 г., последняя – в 1917 г., хотя в некоторых регионах данный документ составлялся и позже. 
Окончательная форма документа была определена в 1737 г. Исповедь проводилась во время Великого 
поста. Если человек не успевал исповедаться в этот период, то он мог сделать это в другое время, в 
частности, в Петров, Успенский и Рождественский посты. В формуляре исповедной росписи были 
следующие графы: порядковый номер домов или дворов, число людей (отдельно мужчин и женщин), 
фамилия (для полной семьи – одна фамилия для всех, для супругов – только имя и отчество, для детей 
– только имя; если же умер один из супругов, то в живых отмечалось вдовство), возраст, количество 
детей старше одного года. Исповедную роспись подписывали настоятель храма и весь его притч [14; 
28]. 

В XIX в. периодически выпускались печатные издания, содержащие сведения о населении той или 
иной территории. Так, в различных губерниях Российской империи в разное время выпускались 
«Губернские ведомости», «Обзоры губерний» и другие издания. В период с 1830-х гг. до 1917 г. 
практически во всех губерниях и областях выпускались памятные книжки. Именно эти издания 
представляют наибольшую ценность в плане накопления статистической информации за вторую 
половину XIX в. – начало XX в. Памятные книжки включали четыре раздела: адрес-календарь, 
административный справочник, статистический обзор и научно-краеведческий  сборник. В 
административном разделе указывались сведения об административно-территориальном делении 
губернии, приводились списки населенных мест. Статистические таблицы населения, как правило, 
входили в статистический раздел. Это, безусловно, придает памятным книжкам особую ценность при 
проведении историко-географических исследований на конкретных территориях. С помощью 
памятных книжек можно в полной мере представить картину жизни региона, уезда, отдельного 
населенного пункта в определенном году [32].  

Выводы 
Учеты населения (переписи, ревизии и др.) позволяют получить сведения о численности и составе 

населения, необходимые для исследования по исторической географии населения, опирающегося на 
методику временных срезов. В ранние периоды истории государства переписи проводились с целью 
сбора сведений о военнообязанном и податном населении. Такой подход сохранялся вплоть до XVIII 
в., когда были поставлены более широкие задачи для проведения подобных мероприятий. В период 
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расцвета Московского государства выпускались писцовые книги, являющиеся источниками 
поземельных описей. Начиная со времени правления Петра I было проведено десять ревизий 
населения. Но они по-прежнему не давали точных сведений о численности и составе населения 
страны, кроме того, они проводились достаточно длительное время. В последующем, в различных 
регионах страны начали проводить собственные сборы статистических сведений, которые были 
отражены в местных изданиях. Некоторые даты проведения переписей, ревизий и других форм учета 
населения могут быть включены в историко-географическую периодизацию с целью создания 
комплексной историко-географической характеристики конкретных регионов страны.  
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HISTORY REGISTRY OF THE RUSSIAN POPULATION UNTIL THE BEGINNING  
OF THE 20TH CENTURY 

 
Recently, there has been a domestic science growing interest in historical geography, which is 

associated with the beginning of the project "Historical Geography of Russia". Among the main methods of 
historical and geographical research is often considered a technique of time slices. This technique is 
associated with the development of the historical and geographical periodization, which requires the 
identification of the most significant events in the history of a country or a particular region. The key events 
in the historical geography of the population are the time of registration of the population, including the 
census and others. This article describes the organization of population censuses up to 1897, before the first 
national census of the Russian Empire. The examples of historical documents in which recorded the main 
results of population censuses is represented. Some of the dates of registration of the population may be 
included in the historical and geographical periodization for a particular region in order to carry out its 
historical and geographical characteristics. 

Key words:  historical geography, accounting population, revision, census. 
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