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ПЕРЕПИСЬ 1897 ГОДА В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ 
 

В то время, когда еще не успели смолкнуть разговоры, толки и пересуды о переписи 
2002 года, первой Всероссийской переписи в новом тысячелетии и на новом витке истории 
нашей огромной страны, мне хочется вернуться на сто лет назад и взглянуть на наш город 
глазами переписчика конца XIX века. Какой была первая Всероссийская перепись 1897 года 
для Петербурга?  

До 1897 года однодневные переписи проводились в Петербурге несколько раз (1864, 
1869, 1881, 1890 гг.). К сожалению, почти все данные этих переписей к тому времени были 
уже утеряны в Центральном статистическом комитете (ЦСК). В то же время достоверность и 
точность сведений, содержавшихся в них, зачастую подвергалась сомнению. 

Инициатор переписи, русский ученый П.П.Семенов Тян-Шанский, понимая 
необходимость решения проблемы учета населения, хлопотал о проведении переписи около 
30 лет. В 1881-83 годах было составлено положение Всероссийской переписи населения. 
Таким образом, вопрос о необходимости проведения однодневной переписи всего русского 
народа и петербуржцев в частности в конце XIX века приобрел особую актуальность и 
требовал своего решения.  

И вот, наконец, 5 июня 1895 года император Николай II высочайше утвердил 
Положение о первой всеобщей переписи населения Российской империи, официальная дата 
которой была назначена на 28 января (9 февраля по новому стилю) 1897 года. Фактическая 
подготовка к переписи шла полтора года. 

Перепись должна была собрать данные о каждом жителе страны по 14 признакам: имя, 
семейное положение, отношение к главе хозяйства, пол, возраст, сословие, вероисповедание, 
место рождения, место прописки, место жительства, родной язык, грамотность, занятие, 
физические недостатки. 

Из данных переписи по Петербургу мы можем узнать, что в 1897 году в столице 
насчитывалось 1265 тысяч жителей (вдвое больше, чем в середине XIX века). В 
последующие 20 лет население города выросло еще вдвое и в 1917 году составляло 3,5 млн. 
человек. Этот стремительный рост населения был связан с ярко выраженным процессом 
урбанизации, который продолжается по сей день. 

Что же касается национального состава, который в Петербурге всегда был 
разнообразен, то подавляющее большинство петербуржцев – 1 млн. 084 тыс. чел. – относило 
себя к «великороссам» и считало русский своим родным языком. Вторыми по численности в 
Петербурге были немцы – 50,8 тыс. чел. 

Приведем еще некоторые сведения, полученные в результате переписи. Грамотой 
владело 62,6% столичного населения. Среди жителей города, как и в прошлые годы, мужчин 
было на 10% больше, чем женщин (в других европейских городах соотношение было 
обратным). Такой парадокс объяснялся тем, что в городе жило много недавних крестьян, еще 
не порвавших окончательно связь с деревней, где продолжали проживать их семьи. Об этом 
же говорит и возрастной состав жителей Петербурга того времени: 65% составляли люди в 
рабочем возрасте (в европейских столицах – 55%). Две трети жителей по своему 
происхождению были крестьянами, дворян же было только 8%. 

Все полученные данные стекались в отдел переписи ЦСК, на который была возложена 
разработка переписи, составление свода и его публикация. Главная переписная комиссия 
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сочла свою миссию выполненной. ЦСК стал в роли единственного хозяина, которому 
бесконтрольно вручалась судьба первой переписи. 

К сожалению, 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 многих недостатков организации переписи 1897 года наряду с нарушениями 
единообразия переписного материала местными переписными организациями, каждая из 
которых по-своему разрешала возникавшие вопросы, можно так же отметить 
недостаточность проведения среди населения разъяснительной работы о значении, задачах и 
целях переписи. Поэтому неудивительно, что среди народа возникло множество 
всевозможных слухов, связанных с переписью, и недоразумений, не разъясненных главной 
переписной комиссией должным образом. 

Российская перепись была далека от той, которая проводилась на Западе специальными 
агентами, технически вполне грамотными и подготовленными к этой статистической задаче, 
но тем не менее она была произведена. И не смотря на все недостатки, несовершенство учета 
и обработки данных, перепись была проведена довольно успешно, и ее результаты считаются 
достаточно надежными. Это был, безусловно, положительный опыт в практике учета 
населения в нашей стране. 
 


