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 циркуляре Земского отдела министерства внутренних дел, направленном 
губернаторам в 1896 г., делалась ссылка на эти статьи, и отмечалось их 
значение для подготовки и проведения переписи в целом: «Из этих основных 

определений закона явствует все важное значение предпринимаемого правительством 
государственного дела приведения в известность народонаселения нашего Отечества. 
Успешное выполнение такого мероприятия послужит действительным средством к 
правильному осуществлению многих первостепенных задач государственного 
управления.3 

Главные моменты, положенные в основу предстоящей всенародной переписи 
Российской империи, заключались в следующем: 

а) перепись проводится на всей территории Российской империи; 
б) переписывается каждое лицо; 
в) проводится однодневно.4 

Государственный секретарь Государственного совета В.К. Плеве, подписавший 
«Мнение Государственного совета», указывал, что на подготовку, проведение и обработку 
результатов переписи государство готово потратить значительные средства: 

1896 г. – 1 591 155 руб.; 
1897 г. – 1 530 057 руб.; 
1898 г. – 795 470 руб.5 

Проведение переписи населения в условиях дореволюционной России, по мнению 
современников, «дело чрезвычайно трудное». Так, известный в то время статистик, 
действительный член Центрального статистического комитета А. Котельников отмечал: 
«… все те особенности нашего Отечества, которые делают в высшей степени 
настоятельной потребность в точных и полных сведениях, являются вместе с тем 
условиями, весьма неблагоприятными для осуществления у нас каких было ни было 
статистических операций. …  

Обширность нашей страны, разнообразие ее географических и экономических 
условий, слабую ее заселенность, отсутствие удовлетворительных путей сообщения, 
крайнюю пестроту в этнографическом составе населения, низкий уровень народного 
развития, ничтожность процента грамотных, предубеждение масс народа против 
собирания всякого рода данных и пр.,… это трудно устранимые препятствия, на какие 
может натолкнуться будущая всенародная перепись».6 

 
Состав членов комиссии Первой Всеобщей переписи населения 

В  
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н же указывал, что приступать к переписным мероприятиям без 
предварительной подготовки населения «…весьма рискованно, пока нет 
низшей регистратурной единицы, нет знакомства с многоразличными 

условиями нашего обширного Отечества».7 
5 июня 1895 г. «Положение о Всеобщей переписи населения Российской империи» 

было утверждено Государственным советом и подписано императором. Цель предстоящей 
переписи Николай II видел в следующем: «Предстоящая перепись должна объять всех 
без исключения жителей на всем пространстве земель Державы нашей и представить 
полное и точное исчисление населения государства как в распределении по отдельным 
областям и губерниям, уездам, городам и селениям, так и по составу населения, т.е. по 
возрастам, полам, состояниям, вероисповеданиям, племенам, занятиям, и другим 
признакам, указанным в переписных листах».8 

Ходом подготовительных работ к переписи руководила Главная переписная 
комиссия, возглавляемая министром внутренних дел, а обработку материалов 
осуществлял Центральный статистический комитет МВД. Комиссия осуществляла 
ответственную и сложную работу: выработку общей программы переписи, всевозможных 
инструкций, наставлений, бланков, отступлений от правил. 

Данные Первой всеобщей переписи населения предполагалось обрабатывать на 
электрических счетных машинах (впервые применявшихся в Североамериканских 
Соединенных Штатах во время переписи 1890 г.), для чего были разработаны переписные 
листы трех форм:  
 литеры «А» - крестьянских хозяйств сельских обществ (заполнялись 

непосредственно счетчиками); 
 литеры «Б» - для владельческих хозяйств, частных домов и внутренних селений 

(заполнялись самими хозяевами); 
 литеры «В» - для городских жителей (квартирохозяйства) (использовался метод 

самоисчисления).  
Позже были добавлены вопросы 

по воинской повинности. Вопрос о 
грамотности разбивался на два: «умеет 
ли читать» и «где обучался», и 
выделялись два вида занятий «главные» 
и «побочные», а также был введен 
вопрос «об отсутствии». Учет 
проводился по трем категориям 
населения: наличному, постоянному 
(оседлому) и приписному. 

В заключительной стадии 
приготовлений к переписи особым 
Циркуляром министра внутренних дел 
И.Н. Дурново от 11 марта 1895 г. было 
запрещено производить статистические 
работы, так или иначе связанные с 
опросом населения страны. 

Одной из основных проблем, как 
отмечало научное сообщество, была 
низкая осведомленность общества о 
предстоящей переписи. А. Котельников 
позднее отмечал: «… официальная 
статистика в России находилась в 
состоянии крайнего упадка, в русской 
литературе совершенно не было 

О  

Формуляр переписного 
листа, утвержденный «Положени
ем», содержал 14 параграфов 
(вопросов): 

1. имя 
2. семейное положение 
3. отношение к главе  

хозяйства 
4. пол 
5. возраст 
6. сословие или состояние 
7. вероисповедание 
8. место рождения 
9. место приписки 
10. место постоянного 

жительства 
11. родной язык 
12. грамотность 
13. занятие 
14. физические недостатки. 
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популярных книг или брошюр, перепись представлялась населению делом совершенно не 
ясным как по своим целям, так и по своим приемам».9 

 
 

Официальные круги учли общественное мнение, и Главной переписной комиссией 
было начато составление и широкое распространение популярных брошюр для населения. 
Брошюры были двух видов: «Предстоящая всеобщая перепись» - для образованных 
читателей и «Первая всеобщая перепись» - для малограмотного населения. 

Простым и доступным языком, понятным в крестьянской среде, в брошюре давали 
обоснование проведения переписи, разъяснялось, «насколько важно правительству для 
удобства и нужд самого населения иметь ему верный счет». Кроме того, приводились 
наглядные примеры в доказательство того, что властям обязательно надо знать о количестве 
и составе населения при разных обстоятельствах: для оказания помощи пострадавшим от 
неурожая крестьянам, при наборе новобранцев в армию, при назначении врачей, создании 
аптек и открытии новых школ. Населению следовало твердо помнить, что «перепись будет 
произведена по Высочайшей воле Государя императора, и что поэтому долг каждого 
верноподданного – сделать все, что зависит от него, дабы она была успешна, что вопросы в 
переписных листах таковы, что добросовестный ответ на них никоим образом не может 
навлечь на отвечающего или его близких никакой неприятности или ответственности, а 
также не может повести ни к каким новым тяготам или облегчениям». «Правительственный 
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вестник» отмечал, что «… издание брошюр имеет громадное значение, так как ими 
популяризируется идея переписи и предупреждается ложное связывание производство этой 
операции с фискально-полицейскими целями». 10  Несмотря на то, что и брошюры 
распространялись среди грамотного населения задолго до переписи, и объявления 
расклеивались – все эти меры были недостаточны и мало помогли делу. 

Главная переписная комиссия под председательством министра внутренних дел 
И.Л. Горемыкина разослала в губернии «Циркуляр № 697» от 31 августа 1896 г. с 
инструкциями для губернаторов по образованию губернских, уездных и окружных 
переписных комиссий. В нем говорилось, что Всеобщая перепись населения назначена на 
28 января 1897 г. (согласно указу императора). Для успешного ее проведения необходимо 
открыть губернские (областные) комиссии по возможности до 20 сентября 1896 г., но 
никак не позже 1 октября 1896 г., а уездные (окружные) комиссии не позже 5 октября 
1896 г. 11

 

Основные положения данного документа подробно описывали все действия 
подготовительного этапа проведения переписи населения: 

- по получении «Циркуляра № 697» немедленно образовать губернскую 
статистическую комиссию под предводительством губернатора из лиц, специально 
оговоренных в «Положении о Первой всеобщей переписи населения Российской 
империи», назначить должностное лицо из членов комиссии для ведения 
делопроизводства; 

- сразу же после образования губернской переписной комиссии сообщить в 
Главную переписную комиссию полный поименный список всех членов губернской 
комиссии с обязательным указанием лица, на которое возложено делопроизводство; 

- одновременно губернатор должен сделать распоряжение об открытии уездных 
(окружных) переписных комиссий, а также городских, где они признаны необходимыми; 
проверить правильность их состава согласно ранее опубликованному «Положению»; 

- во время образования уездных (окружных) и городских переписных комиссий 
составить полный список всех населенных пунктов в уездах (округах), а в городах – 
список дворовых мест; 

- губернатор должен проконтролировать, правильно ли и согласно ли 
отправленным ранее инструкциям уездные и городские комиссии распределили у себя на 
местах переписные участки; 

- сообщить в главную переписную комиссию полный и подробный список всех 
переписных участков с обязательным указанием: 

Основные положения данного документа подробно описывали все действия 
подготовительного этапа проведения переписи населения: 

а) для уездов – какие волости входят в состав переписных участков и их главные 
населенные пункты; 

б) для городов – на сколько участков они разделены или в какой переписной участок 
отнесен город; 

в) всех заведующих переписными участками поименно.  
В состав губернских переписных комиссий под председательством губернатора 

входили: вице-губернатор, губернский предводитель дворянства, управляющий казенной 
палатой, представитель от военного округа (назначался командующим войсками данного 
округа), председатель губернской земской управы, один из гласных губернского собрания 
(по выбору собрания), помощник председателя статистического комитета и его секретарь. 
В состав губернской переписной комиссии могли быть включены представители от 
министерства внутренних дел данной губернии, министерства финансов или военного 
министерства, если их присутствие будет признано необходимым. Таким образом, 
численный состав губернской переписной комиссии колебался от 10 до 15 человек.  
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Уездные переписные комиссии, которые возглавлял уездный предводитель 

дворянства, состояли из уездного исправника, уездного воинского начальника, податного 
инспектора, председателя уездной земской управы и одного из гласных уездного земского 
собрания (по выбору собрания), городского головы или городского старости. 

В городах, где существовали отдельные городские полицейские управления, в состав 
комиссии включали также полицмейстера. В заседаниях уездных или городских 
переписных комиссий по мере необходимости принимали участие заведующие местными 
переписными участками и лицо, командируемое губернатором для координации действий 
переписных комиссий на местах. Таким образом, в состав уездных или городских 
комиссий могло входить от 7 до 10 человек. 

У заведующего переписным участком в распоряжении находились переписчики 
(счетчики), между которыми распределялся весь участок, и которые составляли «самое 
первое и существенное звено в деле переписи».12 

Губернатор должен был также контролировать правильность и своевременность 
раздачи всем заведующим переписными участками в уездных (окружных) и городских 
комиссиях материалов по переписи, а также изданных Главной переписной комиссией 
наставлений и инструкций. 

Заведующие переписными участками, получив переписные листы и инструкции 
(«Инструкции заведующим переписными участками в городах», «Инструкции 
заведующим переписными участками в уездах», «Наставления городским счетчикам», 
«Наставления сельским счетчикам» и др.), набирали счетчиков из лиц, способных взять на 
себя эту обязанность за определенное вознаграждение. Это могли быть сельские учителя, 
лица, принадлежащие к составу местного духовенства, а также «наиболее грамотные и 
толковые из крестьян». 

В Циркуляре также указывалось, что на проведение всех подготовительных работ на 
имя губернатора открывался кредит из выделенной государством суммы на производство 
переписи. 

В это же время начинает работать курская губернская переписная комиссия. 
Председателем комиссии стал губернатор Курской губернии граф А. Д. Милютин, но, 
ввиду его частого проживания в Санкт-Петербурге, обязанности председателя комиссии в 
1896 г. (до января 1897г.) исполнял вице-губернатор Ф. Шиповский, заведующим 
делопроизводством был назначен Толмачев. 
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26 сентября 1896 г. одно из первых распоряжений на особом бланке «Министерство 
внутренних дел. Курская губернская переписная комиссия» с инструкциями и копией 
«Циркуляра № 697» было направлено в уезды на имя уездных предводителей дворянства. 
Это был конкретный план действий для местных органов управления по образованию 
переписных комиссий.13 

К 5 октября 1896 г. были образованы одна городская переписная комиссия по 
г. Курску и 15 уездных. В уезды каждому заведующему переписным участком были 
направлены экземпляры «открытых листов», которые удостоверяли личность 
предъявителя. «Циркуляр № 197» от 4 ноября 1896 г. по курской губернской переписной 
комиссии предписывал заведующим уездными переписными комиссиями (как правило, 
ими являлись уездные предводители дворянства) вести правильный учет этих листов. 

28 мая 1896 г. товарищем министра внутренних дел Неклюдовым был подписан 
«Циркуляр № 419», устанавливающий нормы расходов на подготовку и проведение 
переписи населения. На имя курского губернатора поступило из Главной переписной 
комиссии «Отношение № 1138» от 21 сентября 1896 г. с уведомлением об открытии в 
губернском казначействе кредита на сумму 3 300 руб., которая подлежит распределению 
по всем местным (по губернской, уездным/окружным) комиссиям, исходя из расчета: 

«…на губернскую – 300 руб. на уездные/окружные – 3 000 руб. Всего 3 300 руб…» 
4 ноября 1896 г. в Курскую губернию пришло «Распределение № 2690», 

утвержденное министром внутренних дел, о сумме средств (кредита), выделенных на имя 
губернатора, «…подлежащих отпуску в распоряжение заведующих переписными 
участками как на расходы их по переписи, так и на вознаграждение счетчиков: 

на 75 переписных участков в уездах - 5 625 руб. 
на 25 переписных участков в городах - 800 руб. 
Итого на расходы заведующих переписными участками - 6 425 руб. 
на вознаграждение 1 185 сельских счетчиков - 14 220 руб. 
на вознаграждение 245 городских счетчиков - 1 715 руб. 
Итого на вознаграждение счетчиков - 15 935 руб. 
Всего 22 360 руб.».14

 

Министром внутренних дел были также утверждены нормы расходов на каждый 
из местных переписных органов, на основании которых и была утверждена общая сумма 
расходов: 

«Определившиеся нормы расходов выражаются следующими суммами: для 
губернских комиссий по 300 руб., для уездных/окружных по 200 руб.; на расходы по 

переписным участкам в безотчетное распоряжение 
заведующих определено: в городах от 25 до 50 руб., и 
только в самых значительных по населению в 
несколько большем размере, в уездах по 75 руб.; на 
вознаграждение счетчиков и расходы, сопряженные с 
выполнением их обязанностей: в городах по 7 руб., в 
уездах по 12 руб.».15 

Суммы непосредственных расходов местных 
переписных комиссий всех уровней изменять не 
разрешалось. Кроме того, расходы заведующих 
переписными участками и денежные средства на 
вознаграждение счетчиков определялись для каждой 
губернии отдельно. Было предусмотрено 
централизованное обеспечение счетчиков портфелями 
и чернильницами, которые по окончании переписи 
оставались в их собственности (Уведомление № 551 
Главной переписной комиссии от 7 августа 1896 г.). В 
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случае недостатка портфелей и чернильниц, по разъяснению вице-губернатора Курской 
области Ф. Шиповского, «не снабженные счетчики должны иметь свои».16 

Решением Главной переписной комиссии от 30 ноября 1896 г. все счетчики 
обеспечивались также нагрудными металлическими знаками и особыми 
«Свидетельствами личности счетчика», утвержденными министром внутренних дел. 

 

   
 
Для придания делу Первой всеобщей переписи населения Российской империи 

поистине государственного масштаба, указом императора была утверждена специальная 
медаль для награждения счетчиков, выполняющих свои обязанности безвозмездно. 
Медалью награждались счетчики обоего пола, бесплатно переписавших как в городах, так 
и в селах не менее 500 человек. Примечательно, что после учреждения медали число 
бесплатных счетчиков возросло. Например, только по г. Курску и Курскому уезду к 
награждению был представлен 61 человек. 

К 10 ноября 1896 г. города и уезды Курской губернии были разделены на 
переписные участки. Возглавляли переписные участки земские начальники, если таковых 
не было, то приглашались мировые посредники, чиновники по крестьянским делам, 
учителя, священнослужители, местная интеллигенция, т.е. люди грамотные, 
пользующиеся доверием населения. 

Число счетных участков в каждом переписном варьировалось в зависимости от 
численности проживающего населения. Например, каждый из 10 переписных участков 
Суджанского уезда был разделен на 7 – 12 счетных участков. 

Кроме разделения переписных участков на счетные, к 28 ноября 1896 г. в 
соответствии с «Циркуляром № 234» губернской переписной комиссии от 16 ноября 
1896 г. уездные предводители дворянства обеспечили проведение следующих 
подготовительных работ: 

- заведующими счетными участками были подобраны счетчики; 
- счетчикам и должностным лицам волостного и сельского управлений были 

разъяснены их обязанности по предстоящей переписи; 
- проверены списки всех населенных пунктов; 
- произведена пробная перепись в некоторых селениях и домах для контроля 

правильности выполнения счетчиками своей работы. 

В общей сложности в Курской губернии к переписи было подготовлено 75 сельских 
и 20 городских переписных участков, 1185 сельских и 245 городских счетчиков. 
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Название уезда 
 

Число 
переписных 

участков 
Курский (по городу) 5 
Курский (по уезду) 5 
Щигровский 6 
Старооскольский 7 
Новооскольский 5 
Рыльский 6 
Фатежский 6 
Дмитриевский 4 
Тимский 5 
Обоянский 7 
Льговский (по уезду) 5 
железнодорожных 3 
Суджанский 10 
Корочанский 6 
Путивльский 5 
Грайворонский 7 
железнодорожных 2 
Белгородский (по уезду) 7 
железнодорожных 2 

 

Пробные переписи были проведены во всех уездных переписных комиссиях 
Курской губернии, о чем свидетельствуют хранящиеся в государственном архиве Курской 
области многочисленные отчеты заведующих переписными участками. Например, в 
отчете заведующего 3-м переписным участком Суджанского уезда С.Н. Пушкарева с 
ноября 1896 г. По февраль1897 г. зафиксировано: «…желая наглядно ознакомиться с 
местными условиями своего участка,8 и 9 декабря совершил объезд участка, во время 
коего и пригласил к себе 7 счетчиков и 2-х запасных». 

15 декабря на этом участке была проведена пробная перепись населения, о чем 
С.Н. Пушкарев сообщает в уездную переписную комиссию: «…произведено испытание в 
приобретение ими (счетчиками) познания о дне переписи, а также разъяснены им 
некоторые встреченные на практике при проведении пробной переписи недоразумения. 

Результаты получены вполне благоприятные». Всего на этом участке было 
проведено 4 пробных переписи «для совершенно ясного и точного запечатления в памяти 
счетчиков всех подробностей порядка и правил переписи».17 

Осенью 1896 г. в Курской губернии в качестве «особо уполномоченного» побывал с 
инспекцией чиновник И.Э. Вергопуло, в т.ч. «с целью ознакомиться с лицами, которые 
будут заниматься делом переписи и с самой постановкой этого дела в уездах», который 
остался удовлетворен произведенной подготовкой к предстоящей переписи населения. 

На этом заканчивался подготовительный этап переписи, и начинались 
непосредственно переписные мероприятия. 

Опрос населения Курской губернии 
переписчики начали в конце декабря. 
Несмотря на проведенную разъяснительную 
работу, население страны недоверчиво 
встречало работников переписи. 

Все слухи и опасения населения по 
поводу проводимой переписи можно было 
разделить на три основные группы: 

1) Ожидание прирезки и передела земли 
отмечались у большинства крестьян. Перепись 
они воспринимали «…как подготовительную 
работу к ревизии, предвещавшую наделение 
крестьян землею по числу наличных душ».18 

В отдельных местностях, где ожидание 
народа в связи с переписью были 
положительными, переписчиков встречали с 
воодушевлением. В газете «Народ», 
хранящейся в делах Центрального 
статистического управления в РГИА, курский 
корреспондент сообщает: «…в общем 
население охотно давало сведения о себе, а у 

многих из простонародья рвение к переписи было столь велико, что они просили 
счетчиков записать и их покойников. А одна баба, рыдая перед счетчиком, 
приговаривала: «Три дня только как сыночка похоронила и его бы записали; может быть, 
и ему прирезку землицы была».19 

2) Среди городского и сельского промышленного населения ходили слухи, что 
главной целью переписи должен стать сбор фискальной информации для установления 
новых налогов. Источником этих слухов послужил подробный сбор счетчиками сведений 
о главных и побочных занятиях и ремеслах (графа 14 переписного листа). 

3) Толки религиозного характера. Непонимание целей переписи, особенно в 
раскольничьей среде, рождало «…взгляд на перепись, как на «антихристову», и на 
счетчиков, как на служителей антихриста, прикладывающих его печать» 20 
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Для преодоления религиозных толков в день проведения переписи 28 января 1897 г., 
на страницах газеты «Курские губернские ведомости» было напечатано поучение 
епископа Тамбовского и Шацкого Александра: «Никто из верноподданных не должен 
уклоняться и укрываться от переписи, напротив, пусть каждый сообщает о себе и своих 
домашних сведения самые точные и верные».21 

В газете «Биржевые ведомости» в обзорной статье, посвященной проведению 
переписи, подчеркивалось: «По наблюдению счетчиков видно, что везде охотно давали 
всякие объяснения те крестьяне, которые могли читать поданный им печатный 
переписной лист. Они ничуть не сомневались в прямой настоящей цели великого 
государственного дела. Но как только переписные листы попадали в неграмотные семьи 
и к темным мужикам, начинались самые дикие расспросы, мужики бледнели, бабы 
дрожали, пугаясь счетчиков, дети с ревом удирали».22 

В день переписи счетчики с помощью сельских старост, сотских и волостных старшин 
делали проверку наличия населения. В городах Курской губернии проверки осуществлялись с 28 
января по 1 февраля, в сельской местности – с 28 января по 3 февраля.  

 
В сельской местности в связи с удаленностью некоторых хуторов и усадеб проверку 

собранных сведений проводили на общем сходе, что не всегда оказывалось возможным. 
Заведующий 4-м переписным участком Щигровского уезда в своем отчете отмечал: «…на 
сходе производить проверку оказалось неудобно и даже невозможно: бесцельные 
разговоры, шум и т.п. служили лишь напрасной тратой времени, и поэтому проверка 
производилась обходами, по дворам».23 

Переписные листы составлялись в двух экземплярах: один для отправки в Главную 
переписную комиссию, другой - «для надобностей местных управлений» (ст.33 
«Положения о Первой всеобщей переписи населения Российской империи», утвержденная 
5 июня 1895 г.).24 

После завершения переписи заведующие переписными участками производили 
проверку сведений в сроки, установленные Главной переписной комиссией. В уездные и 
городские переписные комиссии переписные листы передавались с уточненными 
данными. 

В губернскую переписную комиссию кроме переписных листов направлялись в виде 
приложения численность населения и его возрастно-половой состав. В месячный срок 
после этого уездные переписные комиссии были обязаны отчитаться перед губернской 
«о своих действиях и расходах». 
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Курская губернская переписная комиссия после получения всех материалов один 
полный экземпляр итогов переписи по губернии направила в Главную переписную 
комиссию (с обязательным отчетом о своих действиях и расходах), второй экземпляр 
остался на хранении в губернском статистическом комитете. В соответствии со статьями 
38-39 проверка данных переписи на местах могла быть проведена в течение четырех 
месяцев со дня проведения самой переписи. 

В течение шести месяцев с момента проведения переписи местные переписные 
комиссии выполняли работы по обработке материалов учета населения губернии и 
подготовке отчетности «в своих действиях и по расходованию казенных средств, 
выделенных на перепись». Только после этого местные переписные комитеты могли быть 
закрыты. 

В связи с большим массивом информации, требуемым для составления отчета, 
Курской губернской переписной комиссией была разработана «Выписка вопросов, 
поставленных Главной переписной комиссией в отношении от 20 апреля 1897 г. за 
№ 3990, которые необходимо иметь в виду при составлении отчетов переписными 
комиссиями». Этот документ содержал 24 вопроса. Стоит отметить, что все отчеты 
уездных переписных комиссий Курской губернии очень подробны и объемны, содержат 
уникальный материал о ходе подготовительных работ и непосредственно самой переписи 
по каждому конкретному уезду, включая их особенности и даже личные впечатления 
задействованных лиц. 

Основным недостатком при проведении переписи, по мнению практически всех 
переписных комиссий, являлся значительный размер счетных участков: «В сроках, 
назначенных Главной переписной комиссией, неудобств не встречалось, если бы участки 
не были так велики, так что счетчики изъявили сожаление, что приняли на себя 
непосильный труд» (Льговская уездная переписная комиссия), «…некоторые переписные 
участки разбросаны по селам и деревням на 40 верстах диаметром и отстоят от 
уездного города на 50 верст с населением более 20 000 обоего пола душ» (Суджанская 
уездная переписная комиссия).25 

Критичный отчет с массой замечаний предоставила Щигровская уездная комиссия: 
«...размер вознаграждения слишком 

мал, и за 12 рублей в деревнях за работу в 
течение трех месяцев трудно найти 
порядочного счетчика», «…относительно 
канцелярских принадлежностей можно 
сказать, что чернильницы очень плохи, а в 
портфели нельзя положить переписные 
листы, потому что они изготовлены 
размера меньше, нежели сами листы, и 
для ношения бланков непригодны», «…в 
переписных листах формы А число граф, 
которые счетчик обязан за- полнить, 
слишком многочисленно, и хотя для 
статистики интересно их заполнение, но 
многие из них до переписи никакого 
отношения не имеют, а, между прочим, 
очень замедляют дело». Действительный 
член Центрального статистического 
комитета А. Котельников отмечал, что 
предоставленные в ЦСК отчеты местных 
переписных комиссий не были изучены, 
хотя имели огромное значение не только 
для переписи 1897 г., но и для переписей 
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населения России вообще. Центральный статистический комитет не изучил 
предоставленные отчеты по простой причине: «сенатор Тройницкий в работе требовал 
от редакторов быстроты, дешевизны и аккуратности, статистическая сторона дела 
его мало интересовала».26 

Заключительный этап проведения Первой всеобщей переписи населения Российской 
империи – разработку результатов, осуществлял Центральный статистический комитет, 
под руководством Н.А. Тройницкого. 

Заведующий Отделом статистики Курской губернской земской управы 
И.П. Белоконский отмечал: «Во главе переписи был поставлен бывший свирепый 
губернатор Тройницкой… Тройницкому приказали – и он из губернаторов «обернулся», 
как говорят в народе, статистика, сделав из переписи абсолютную государственную 
тайну».27 

Как отмечалось ранее, первоначально для обработки переписных листов 
предполагалось использовать счетные машины Г. Холлерита, хорошо зарекомендовавшие 
себя во многих странах. Однако от механической обработки пришлось отказаться, в силу 
ряда объективных причин, основными из которых являлись отсутствие классификатора 
(«словаря») профессий и низкая квалификация кодировщиков. Обработку материалов 
Первой всеобщей переписи пришлось проводить вручную. 

 
Первые результаты переписи были опубликованы уже в апреле 1897 г. в изданиях 

«Итоги населения губерний и важнейших городов по переписи населения 1897 г., 
составленные по предварительным местным подсчетам уездных, городских и особых 
комиссий» и «Предварительные итоги населения империи по переписи 1897 г.». 28 

Через год после проведения переписи Центральный статистический комитет 
выпустил издание «Население Империи по переписи 28 января 1897 г. по уездам». В нем 
приводились данные по общему числу постоянного населения по каждой губернии в 
разрезе уездов. Во втором выпуске ЦСК «Население городов по переписи 28-го января 
1897 г.» были представлены данные по наличному населению городов. 

В январе 1899 г. была начата публикация окончательных результатов переписи по 
отдельными губерниям. Опубликованные материалы переписи, в соответствии с 
постановлением правительственной комиссии под руководством П.Н. Дурново, 

представляли собой отдельные издания 
(тетради), включающие статистические 
материалы по одной губернии. Каждая 
тетрадь содержала 25 статистических 
таблиц и имела свой порядковый номер, 
соответствующий номеру данной губернии 
в алфавитном списке губерний. Тетрадь 
результатов Первой всеобщей переписи 
населения 1897 г. по Курской губернии 
была опубликована в 1904 г. Под номером 
ХХ. В этой связи И.П. Белоконский 
отмечал: « …под руководством Тройницкого 
началась разработка переписи, 
закончившаяся через …восемь лет, когда, 
собственно говоря, надо было произвести 
новую перепись!». 

В период разработки результатов 
переписи в обществе стали 
распространяться слухи о серьезных 
недостатках, допущенных Центральным 
статистическим комитетом при выполнении 



  

13 
 

Первая Всеобщая перепись населения 1897 г.              
в Курской губернии 

этих работ. В центральных печатных органах выходили статьи, указывающие на 
совершенно недопустимые явления как в общей организации разработки данных 
переписи, так и отдельных ее приемах. «Знакомство с положением разработки переписи 
производит самое безотрадное впечатление. За дело взялись неумелые руки, и если не 
будут приняты меры, т.е. разработка переписного материала не будет поручена 
действительно специалистам, то первая всеобщая перепись населения России неизбежно 
потеряет значение государственной важности, каковое она имела до настоящего 
времени».29 

Представители научного сообщества не без оснований считали, что привлечение к 
подготовке и проведению переписи, а также к разработке ее итогов земских статистиков 
позволило бы провести саму перепись более качественно, а данные обработать в более 
короткие сроки и с меньшими затратами. «Напрасно земства, в том числе, конечно, и 
Курское, указывали и доказывали безусловную необходимость участия в переписи земских 
деятелей и особенно статистических бюро с их опытными работниками. Эти 
ходатайства совершенно не были удовлетворены, и ни единая живая земская душа не 
соприкасалась с работой».30 

Земства понимали необходимость использования данных всеобщей переписи «для 
правильной постановки своего общественного хозяйства»: «Курское губернское земство, 
живо сознавая крайнюю нужду для правильного развития своей деятельности в точных 
данных о количестве, составе, занятиях населения губернии по отдельным поселениям, 
возбуждало подобно другим земствам ходатайства перед Министерством внутренних 
дел о дозволении извлекать из вторых экземпляров переписных листов первой всеобщей 
переписи населения Российской империи нужные сведения». 

Первое ходатайство о разрешении Курскому губернскому земству «извлечь из 
материалов переписи сведения о числе жителей по каждому селению губернии с 
разделением последних на полы и возрастные группы» было направлено Главной 
переписной комиссии еще до проведения переписи, в декабре 1895 г.  

В 1899 г. Курское губернское земство вновь обратилось к правительству с 
ходатайством «о сообщении общих цифровых данных Первой всеобщей переписи 
населения 28 января 1897 г. По отдельным волостям и селениям Курской губернии для 
правильной разработки плана всеобщего обучения». Министерство внутренних дел 
«не нашло возможным удовлетворить ходатайство Курского губернского земства». 

Курское земство предприняло попытку самостоятельно подсчитать население 
губернии. Результаты местной обработки данных переписи были изданы в «Курском 
сборнике» (1901 г.): «Наличное население городов Курской губернии по переписи 1897 г.» 
и «Границы, пространство, численность населения».31 

В 1903 г. на основании данных церковно-приходского учета был подготовлен и 
издан обобщающий труд губернского земства «Санитарное состояние Курской губернии: 
Ч. III. Общие итоги движения православного населения Курской губернии по церковным 
приходам за 19 лет (1882 – 1900)». 

Во второй половине 1902 г. в Курской губернии прошла дополнительная и 
необычная перепись населения, основанием для которой явилось наличие в материалах 
переписи 1897 г.: «некоторого числа лиц, показавших себя в возрасте 100 и более лет, о 
каковых лицах, с научной целью, требуется особое о каждом обследование, в видах 
уяснения всех условий их жизни и достоверности показанного возраста».32 

1 сентября 1902 г. отдел всеобщей переписи населения Центрального 
статистического комитета МВД направил на имя курского губернатора А.Д. Милютина 
обращение с просьбой о проведении дополнительной переписи долгожителей. Для 
обследования, согласно приказу Министра внутренних дел В.К. Плеве, в Курск были 
высланы вопросные листы вместе с «наставлениями для собираний сведений, 
необходимых для заполнения этих листов ответами». В обращении подчеркивалось 
научное значение данного обследования, и настоятельно рекомендовалось доверить 
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проведение дополнительной переписи людям образованным, «обладающим в 
достаточной степени умственным развитием и тактом». Кроме того, содержалась 
просьба отразить собранный материал наиболее полно и точно, «ради содействия науке». 
В качестве корреспондентов предлагалось задействовать «земских начальников, врачей, 
народных учителей и учительниц, священников, земских гласных и других лиц, близко 
стоящих к народу». Их имена также предлагалось отразить в вопросных листах для 
истории. Опросные листы состояли из 6 граф, обязательных к заполнению: уезд, волость, 
деревня или село, местожительство «долголетних», имя, отчество и фамилия, возраст. 

К «долголетним» отнесли жителей губернии, чей возраст был равен или превышал 
100 лет. По переписи 1902 г. зарегистрировано 84 долгожителя: 52 женщин и 32 мужчины. 
Из них достигли 100-летнего возраста 55 человек, 29 – перешагнули этот рубеж. На 
момент проведения переписи в Курской губернии проживало 3 человека (один мужчина и 
две женщины) в возрасте 120 лет. 

Следует отметить, что для Курского края Первая всеобщая перепись населения 
имела большое значение, особенно поуездные данные о национальном составе. В 
середине 1920-х годов на основании итогов переписи 1897 г. из состава Курщины отошли 
к Украине практически весь Путивльский уезд и отдельные волости еще трех уездов, 
поскольку там проживало преимущественно население украинской национальности. 
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