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ИЗМЕНЕНИЕ ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ПЕТЕРБУРГА ВО ВРЕМЕНИ. 
 

До начала 1720-х гг. основное население составляли солдаты и рабочие люди. По 
указу 1704 года ежегодно в Петербург присылалось до 24 тысяч человек рабочих людей; 
большинство, отработав на строительстве (первоначально по 2 месяца, с 1708 года по 3 
месяца), возвращались в свои деревни. Указом 1710-х гг. «на вечное жилье» в Петербург 
переселены свыше 4,7 мастеровых 300 купцов из числа московских «гостей» и людей 
«гостиной сотни», а также купцы  из Киева, Казани, Архангельска и других городов, часть 
дворян. С переводом столицы в Петербург (1712 год) принудительное переселение 
постоянно оказалось излишним и к концу 1710-х годов отменено. Число дворов в 
Петербурге в 1717 году – 2,5 тысяч, в 1722 году – около 5 тысяч, значительную часть 
населения составляли военные гарнизоны (в 1725 году – около 14,5 тысяч человек). К 
1725 году в Петербурге было около 40 тысяч жителей. 

В 1750 году в Петербурге насчитывалось  около 74,3 тысяч человек, а вместе с 
детьми – 95 тысяч человек. Разряды «обывателей» (владельцы недвижимой собственности 
– дворяне, чиновники, духовенство) и «жильцов» (не имеющих недвижимости) 
охватывали  постоянных жителей Петербурга; «приезжие» – вероятно рабочие  на 
промышленных предприятиях (при этом сезонные рабочие не учитывались). Среди 
населения 61% – мужчины, 39% – женщины, что свидетельствует о приливе в Петербурге 
в основном рабочих-мужчин. В 1764 г. численность населения – 150 тысяч человек, в 1784 
г. – 192 тысяч человек, к началу 19 в. – 220 тысяч человек темп роста населения столицы 
превосходил его рост по стране более чем в 3 раза. В 90-е годы  18 века население, занятое 
в производстве, составляло 114 тысяч человек, остальные жили «на жалование» 
(государственные чиновники или служащие  частных предприятий и другие). В 1-й 
половине 19 в. население увеличилось почти в 2,5 раза (в 1853 г. – 523 тысяч чел.). Как и 
раньше, оно пополнялось в основном за счет  пришлого населения. Город по прежнему 
притягивал  мужскую рабочую силу. Доля  женского населения  в 1800 г. – 30%, в 1825 г. 
– 28,5%, в1843 г. – 32,4%, в 1853 г. – 31,9%.  

В пореформенный период в связи с бурным развитием промышленности темпы 
среднегодового роста население увеличилось в 5 раз по сравнению с 1-й половиной 19 в. 
В 1890-х гг. рост коренного населения превышал приток пришлого. Затем пополнение 
вновь стало происходить за счёт притока из деревень. В 1890 г. в Петербурге 1 млн. 
жителей, в 1912 г. – 2 млн. По переписи 1900 года в Петербурге родилось 1/3 детей, 2/3 
были детьми пришлых родителей. К концу 19 в. около 66%  числилось крестьянами, 19% 
– цеховыми и мещанами, 10% купцами. Во второй половине 19 в. из указанных сословий 
развивались классы капиталистического общества. В 1900 в Петербурге было свыше  260 
тысяч рабочих (с 1869 г. увеличение на 274%), 25% из них – металлисты. 

Формировалась и буржуазия. Свыше 2 тысяч дворян стали предпринимателями, 
купцы обзаводились фабриками и заводами, из богатых крестьян около 3 тысяч имели 
предприятия в Петербурге, на которых работало около 60 тысяч  рабочих и около 40 
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тысяч служащих. Около 500 выходцев  из крестьян стали крупными капиталистами. По-
прежнему  велика была доля прислуги: около  100 тысяч слуг, т.е. 9,7% населения (в 1869 
году – 15%).  

В Первую мировую войну население города увеличилось за счет беженцев из 
западных губерний и усиленного притока рабочей силы  в военную промышленность. К 
1917 г. в Петербурге было 2,3 млн. жителей. Одновременно уменьшалась доля мужчин  
(52,5% в 1913, 50,2% в 1917 г). Сокращался естественный прирост населения. Негативные 
явления нарастали с усилением хозяйственной  разрухи, которая была вызвана войной. К 
середине 1918 г. в Петербурге вместе с пригородами было 1,47 млн. жителей. В годы  
Гражданской войны остановка предприятий, мобилизация на фронт, голод, отлив 
населения в сельскохозяйственные  районы, увеличение смертности, эмиграция привели к 
резкому сокращению численности населения. К  концу 1920 г. в Петербурге было 722 тыс. 
человек. С 1921, по мере возобновления  деятельности промышленных предприятий, 
начался рост населения (в 1923 – 1,07 млн. человек, в 1926 г. – 1,6 млн. человек) – в 
основном за счет притока со стороны (в 1926 – 103,1 тыс. чел), естественный прирост – 
20,5 тыс. чел. К началу 1926 г. рабочие цензовой промышленности, к которой относились 
предприятия с механическим двигателем или с 15 рабочими при отсутствии  
механического двигателя, вместе с учениками составляли 12,8%. В 1926 г. 77% населения 
– грамотные. В Ленинграде было 342 тыс. семей, их  средний размер 3,4 человека. 
Дальнейшие демографические изменения в Ленинграде связаны с ликвидацией 
безработицы, индустриализацией. В 1926-1932 гг. население увеличилось  на 182%, 
достигло 2,8 млн. человек. В 1939 г. в Ленинграде было3,2 млн. жителей. 

В Великую отечественную войну мобилизация и эвакуация, гибель от голода (по 
официальным учтенным  данным – свыше 641 тыс. чел.; по подсчётам историков – не 
менее  800 тыс. чел), бомбёжек и обстрелов сократили численность населения города. К 
июлю 1942 г. было 1,05 млн. гражданского населения. Вследствие  интенсивной 
эвакуации оно продолжало сокращаться: к январю 1944 г. – около 576 тыс. чел. Дети до 16 
лет составляли 16,8% населения, лица старше 60 – 4,8%. Трудоспособные граждане в 
возрасте 16-59 лет – 78,4%, большая их часть женщины (в феврале 1943 г. – 83,7%). После 
ликвидации блокады численность населения начала увеличиваться: в сентябре 1945 г. – 
свыше 1,2 млн. (с пригородами – около 1,3 млн.). Женщины (особенно в возрасте 20-35 
лет) значительно преобладали. Послевоенные демографические процессы  в Ленинграде  
определялись  ходом  восстановления его промышленности и городского хозяйства. В 
1946-48гг.  население росло за счет реэвакуации, демобилизации, притока рабочей силы. 
Определенную роль играла и возросшая рождаемость: в 1945 – 33,9 родившихся на 1 тыс. 
чел (в 1940 – 23,6). В 1959 г. население города и населенных пунктов, подчиненных 
Ленсовету, составляло свыше 3,3  млн. чел.  Женщины – 58,6% . Доля лиц 
трудоспособного возраста – 66,6%. Средний размер семьи – 3,15 человек; всего семей – 
883,6 тысяч. Только к середине 60-х  гг. численность населения достигла довоенного 
уровня, постепенно  выравнивалась половая структура (в 1970 г мужчин 43,1%; мужчин 
моложе 30 лет – 50%;). 

Резкое падение рождаемости в 60-е гг. было связано с тем, что в детородный возраст 
вступило самое немногочисленное поколение ленинградцев, родившихся в годы войны и 
блокады. Одновременно росла группа лиц старших возрастов. Сокращение естественного 
прироста осложнило состояние трудовых ресурсов Ленинграда. В 1970 г. в 
трудоспособном возрасте было 63,3% ленинградцев. Стабильной осталась тенденция 
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сокращения величины семьи: в 1970 г. – 1066 тыс. семей, их средний размер – 3,1 чел. 
Сложная демографическая ситуация, образовавшаяся  в Ленинграде  в начале 1960-70-х 
гг.,  требовала усиления мер по стимулированию рождаемости и рациональному 
использованию трудовых ресурсов. К концу 70-х гг. численность населения достигла 4,6 
млн. чел., (к началу 1985 – 4,9 млн., 1989 – 5 млн.). Тем не менее, увеличение населения 
по-прежнему происходило за счет механического прироста. Ленинград относился к 
городам с повышенным числом разводов: 45 на 100 заключенных браков. В 1979-88 г. 
сокращалось  число браков в расчёте на 1 тыс. чел. (с 12,5 до 11,5) и разводов (с 6,1 до 
5,2). По данным Всесоюзной переписи населения, на 12 января 1989 г. численность  
наличного населения Ленинграда 5023,5  тыс. чел., а постоянного – 4990,7 тыс. чел.  

В Ленинграде подавляющая часть населения представлена рабочими и служащими. 
Автоматизация и механизация, роботизация производства, расширение отраслей 
непроизводственной сферы  привели к некоторому увеличению доли работников 
преимущественно умственного труда 

В конце 80-х – начале 90-х годов в связи с усилением экономических и политических 
противоречий в различных регионах страны (в том числе на Северо-Западе), снижением 
уровня жизни населения, нарастанием социальной напряженности и дифференциации по 
социальным и демографическим группам населения, ростом числа выезжающих на 
постоянное жительство за рубеж наметились существенные сдвиги в демографических 
процессах и структуре населения Ленинграда. 
 

 


