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Демографическое развитие населения становится одной из актуальных проблем современной Рос-
сии и мира в целом. В последние годы в России наблюдается ухудшение демографической ситуации: 
население страны сокращается, уменьшается рождаемость, происходит старение населения, большин-
ство семей предпочитают иметь одного ребенка, в стране заметен кризис семьи, в связи с чем высок 
уровень разводов [2]. 

Учет населения имеет стратегическую государственную важность. Одним из важнейших инстру-
ментов такого учета является перепись населения, которая представляет собой процесс сбора, обоб- 
щения, оценки,  анализа сведений о каждом гражданине страны. Перепись проводят единовременно  
на всей территории страны с целью определить численность, половозрастной состав, территории раз-
мещения населения. По данным всеобщей переписи населения дается оценка демографической ситуа-
ции в стране, и принимаются соответствующие решения об ее улучшении.

9 февраля 1897 г. состоялась первая всеобщая перепись населения Российской империи, инициа-
тором которой был Вице-председатель Императорского Русского географического общества, основа-
тель отечественной статистики Пётр Семёнов-Тян-Шанский. Ранее переписывали отдельные районы 
или социальные группы, но только для того, чтобы понимать, сколько налогов взимать и сколько сол-
дат брать в рекруты.

Перепись зафиксировала общую численность населения Российской Империи в 125680682 чело-
век, в том числе всего по Империи 125640021 человек, русское население в Финляндии – 13276 чело-
век, в заграничном плавании на военных судах 13158 человек, русские поселения в Бухаре – 10308 че-
ловек, русские подданные в Хиве – 3919 человек [1].

Население России проживало на следующих территориях: Европейская Россия, Привислинские 
губернии, Кавказ, Сибирь, Средняя Азия. 

Плотность  населения  по  Империи  составляла  6,66  жителей  на  версту.  Наиболее  заселенными 
являлись  Привислинские  губернии,  здесь  плотность  населения  достигала  84,28  человек  на  версту.  
На Кавказе и Европейской России на версту приходилось 22,56 и 22,09 жителя соответственно. В Сред-
ней Азии плотность населения составляла 2,47 человек. Наименее заселенной территорией являлась 
Сибирь, где на версту приходилось 0,53 жителя [Там же].

В Европейской России наиболее  заселенными были Московская  (83,14 жителя на  версту), По-
дольская (81,85) и Киевская губернии. Свыше 50 человек на версту проживали в Полтавской (63,36), 
Курской  (58,06),  Санкт-Петербургской  (53,87),  Тульской  (52,18)  и  Харьковской  (52,05)  губерниях. 
Наименее  заселенной  являлась Архангельская  губерния  –  0,5  человек  на  версту  [1].  В Привислин-
ских  губерниях  наибольшая  плотность  населения  наблюдалась  в  Петроковской  (130,43),  Варшав-
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ской (125,85), Келецкой (85,92) губерниях, наименьшая – в Седлецкой (61,37) и Сувалкской (53,85) 
губерниях [1]. На Кавказе самыми заселенными являлись следующие губернии: Эриванская (35,71), 
Кутаисская (33,02), Тифлисская (26,86). Меньше всего жителей проживали в Терской области (15,3) 
и Черноморской  губернии  (8,9)  [Там же]. В Сибири наибольшая плотность населения наблюдалась 
в  Томской  области,  здесь  на  версту  проживали  2,59  человека,  наименьшая  плотность  –  в Примор-
ской и Якутской губерниях,  где на версту проживали 0,13 и 0,08 человек соответственно  [Там же].  
В Средней Азии население больше всего сосредоточено в Самаркандской области (14,19) и Ферганской  
области (12,98). Наименее заселенными территориями являлись Тургайская область (1,14) и Закаспий-
ская область (0,72).

Наиболее  заселенные  районы  характеризуются  благоприятным  климатом,  более  развитой  про-
мышленностью и сельским хозяйством. К тому же некоторым категориям жителей запрещалось сво-
бодно переезжать в другой населенный пункт. Для переезда требовалось разрешение властей, поэтому 
население Империи имело низкую мобильность. Население распределялось по провинциям и районам 
в зависимости от языка (этнического состава).

Городское население Империи составляло 13,39%. В Европейской России 12,89% населения про-
живали в городах, в Привислинских губерниях – 22,96%, на Кавказе – 12,92%, в Средней Азии и Си-
бири – 12,06% и 8,44% соответственно  [Там же]. В данный период в России преобладало сельское 
население. Соотношение городского и сельского населения в целом по Империи составляло 1 к 6,5,  
т. е. на 1 городского жителя приходилось 6,5 сельских. В Сибири такое соотношение равно 1 к 11,  
в Средней Азии 1 к 7, на Кавказе и Европейской России 1 к 6,7, в Привислинских губерниях 1 к 3,3 [1].

Самыми  крупными  городами  Российской  Империи  на  1897  г.  были  следующие:  Санкт- 
Петербург  –  1264920  чел.,  Москва  –  103851  чел.,  Варшава  –  683692  чел.,  Одесса  –  403815  чел.,  
Лодзь – 314020 чел., Рига – 282230 чел., Киев – 247723 чел., Харьков – 173989 чел., Тифлис – 159590 чел., 
Ташкент – 155673 чел. [Там же].

В  Российской  Империи  1897  г.  численность  мужчин  и  женщин  приблизительно  одинакова:  
на долю мужчин приходилось 49,73% населения, на долю женщин – 50,27%. В Европейской России 
численность женщин преобладала и составляла 51,04%. В Привислинских губерниях, на Кавказе, Си-
бири и Средней Азии проживало больше мужчин, в Средней Азии их доля достигала 53,76% [Там же]. 
Преобладание мужского населения в указанных территориях связано с высокой смертностью среди 
женщин. Много женщин умирали при родах, женщины Средней Азии не выдерживали кочевого обра-
за жизни. Мужчин больше там, где более суровые условия жизни.

В Империи 1897 г. проживало 16,24% мужского населения в возрасте 20–29 лет, 12,63% – в воз-
расте 30–39 лет. Женское население данных возрастных категорий составляло 16,17% и 12,53% со-
ответственно. Причем следует отметить, что дети в возрасте до 10 лет  (как мальчики,  так и девоч-
ки) составляли в структуре населения более 27%, что говорит о многодетности семей. Численность 
детей  и  подростков  к  19  годам  снижалась,  данный  факт  позволяет  сделать  вывод  о  высокой  дет-
ской  смертности. Население возрастной категории 40–49 лет  составляло 9,32%, 50–59 лет – 6,52%,  
более 60 лет – 6,85% [Там же]. Таким образом, мы видим резкую убыль населения в возрасте старше 
пятидесяти лет. Жители неизвестного возраста занимали 0,04% в структуре населения.

Возрастная структура русского населения по переписи 1897 г. показывает типичную картину мо-
лодого, быстрорастущего традиционного общества с высокой долей детей и подростков. Демографи-
ческих провалов не было. Для населения 1897 г. была характерна высокая рождаемость и преобладание 
в возрастной структуре детей и молодежи. Из-за плохого медицинского обслуживания и низкого уров-
ня жизни количество людей старше 50 лет небольшое. Видимого полового дисбаланса не наблюдалась.

Особенностью переписи 1897 г. являлась формулировка «возраст определен по внешнему виду». 
Люди просто не знали, не помнили свой возраст и когда родились. Переписчики определяли возраст 
примерно, на глаз. Если родители еще как-то помнили возраст своих детей, то далее, чем больше воз-
раст, тем больше процент людей его забывший.
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Брачность в России была не только ранней, но и почти всеобщей. Вдовство было частым явле-
нием в связи с высоким уровнем смертности в данный период. В большинстве случаев девушек начи-
нали выдавать замуж в возрасте 17 лет. Наиболее бурно процесс вступления в брак протекал в возра-
сте 20–29 лет. 57,14% мужского населения России в конце XIX в. холосты. Холостыми являлись почти 
все мальчики до 10 лет, а также юноши до 16 лет. В возрасте 17–19 лет 7,46% молодых людей состоят  
в браке, к 29 годам узами брака связаны 54,92%, к 39 годам – 88,63%, к 49 годам – 91,34%. Численность 
женатых мужчин старше 50 лет снижалась, это происходит в связи со смертью их жен. 52,01% женщин 
состояли в браке. В возрасте 13–14 лет 0,48% девушек выдают замуж, в 15–16 лет замужних девушек 
становится 3,57%, в 17–19 лет – 24,38%, 20–29 лет – 77,51%, 30–39 лет – 87,88%, 40–49 лет – 80,71%. 
К 50 годам возрастает численность вдовых женщин до 14,42%, в возрасте старше 60 лет вдовы состав-
ляют 58,49% всей численности женского населения [1]. Численность разведенных мужчин и женщин 
очень низка.

Молодые люди начинали жениться ближе к 20 годам и активно вступали в брак до 39 лет. Разво-
ды в России в конце XIX в. были редкостью.

Результаты  переписи  позволяют  судить  о  религиозных  убеждениях  российского  населения.  
В России в конце XIX в. 69,34% населения являлись православными и единоверцами, 11,07% состав-
ляли магометане, 9,13% были римско-католиками, 4,15% – иудеями, 2,84% – лютеранами, 1,75% – ста-
рообрядцами и уклоняющимися от православия [Там же].

Подавляющее  большинство  православных  и  единоверцев  (87,63%  всех  православных)  прожи-
вали  на  территории  Европейской  России.  На  Кавказе  и  Сибири  их  численность  составляла  5,27%  
и 5,67% соответственно. Более 50% магометан населяли Среднюю Азию, 25,69% – европейскую Рос-
сию и 23,05% – Кавказ. 61,32% римско-католиков проживали в Привислинских губерниях и 37,86% – 
в Европейской России [Там же].

На  территории  Европейской  России  наиболее  распространенной  религией  являлось  правосла-
вие (81,7% жителей данной территории), менее распространены взгляды римско-католиков  (4,65%), 
иудеев  (4,06%),  лютеран  (3,30%) и магометан  (3,86%)  [Там же]. В Привисленских  губерниях боль-
шинство жителей были приверженцами римского католичества (74,79% жителей данных губерний), 
иудеи  составляют  14,05%,  на  долю  православных  и  лютеран  приходилось  6,46%  и  4,41%  соответ-
ственно  [Там же]. На Кавказе  было  распространено  православие  (49,40%), магометанство  (34,52%)  
и  армяно-григорианство  (12,12%).  Сибирские  жители  в  большинстве  своем  были  православны-
ми (85,79%), буддистов здесь 4,3%, старообрядцев – 4,16%. На территории Средней Азии 90,32% жи-
телей являлись магометанами, 8,28% – православными [Там же]. 

Сословная структура Российской Империи в 1897 г. выглядела следующим образом: 77,12% на-
селения составляли крестьяне, 10,65% приходилось на мещан. Инородцы и войсковые казаки состав-
ляли 6,60% и 2,33% соответственно. Дворяне и их семьи занимали 0,97% населения страны, духовен- 
ство – 0,47%. Всего русских подданных в стране 99,52%, иностранных – 0,48% [Там же].

Таким образом, Россия была аграрной страной, абсолютное большинство ее трудоспособного на-
селения занималось сельским хозяйством.

Сельское хозяйство было основной отраслью экономики страны. Развитие носило экстенсивный 
характер, т. е. не столько за счет улучшения обработки почвы и внедрения агротехнических приемов, 
сколько за счет расширения площади посевов. Россия была крупнейшим производителем и экспорте-
ром хлеба и льна, ряда продуктов животноводства. В крестьянском секторе России наблюдалась серь-
езный прогресс. Большую роль в этом играли урожайные годы и рост мировых цен на зерно, но осо-
бенно прогрессировали отрубные и хуторские хозяйства, где в большей степени применялись новые 
технологии.

Отличительной чертой социального развития России в конце XIX в. являлось формирование бур-
жуазии и рабочего класса, прежде всего промышленного пролетариата. Основным источником роста 
числа наемных рабочих в разных отраслях промышленности, сельского хозяйства, транспорта, в сфере 

© Мордасова А.С., 2023



Студенческий электронный журнал «СтРИЖ».
№ 3(50). 25 июля 2023 ■ www.strizh-vspu.ru

120

услуг был промышленный и сельскохозяйственный отход крестьян. Уходившие на заработки крестья-
не затем поселялись в городах на постоянное жительство. Промышленный отход крестьян служил ос-
новным источником роста городского населения.

Таким образом, первая всероссийская перепись населения, проведенная в 1897 г., предоставила 
ценнейшие сведения о численности, составе и размещении населения России. Представленные в пере-
писи данные характеризуют население России конца XIX в. как молодое, с равным соотношением по-
лов и расширенным типом воспроизводства. 
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