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Перепись населения – это источник информации, который позволяет 

формировать данные о структуре и численности, а также условиях жизни 

населения. По результатам переписи можно определить количество населения 

по различным категориям, в разных регионах; оценить показатели по 

сравнению с предыдущей переписью; осуществить экономическое 

прогнозирование; произвести обновление и создание другой социальной 

программы. 

Предположительно учет населения на Руси был начат во время нашествия 

татаро-монголов. Тогда такой учет было принято называть похозяйственным, 

так как учитывались все дома («дымы»), на владельцев которых возлагалась 

выплата дани. В 1245 году татарами была проведена первая перепись 

населения. После этого через каждые 14 лет производилось еще три переписи. 

Такие переписи не являлись всеобщими, так как включали лишь часть 

населения: лица, освобожденные от обложения данью, не учитывались.  

В 1710 году была произведена перепись населения Петром I. Она носила 

характер подворной переписи. Впервые в переписи стали записывать два пола. 

Однако было много ошибок по причине небрежности и взятничества 

переписчиков. 

В 1718 году Петр I издал указ, предписывавший «взять сказки у всех (дать 

на год сроку), чтобы правдивые принесли сколько у кого в которой деревне 

душ мужеского пола…». [1] Списки, или «сказки», удалось собрать, правда, 

только через три года. В течение следующих трех лет еще проводилась 

проверка. Именно с того времени учет населения в России получил название 

«ревизия». Для того чтобы обобщить сведения в масштабах уездов, провинций 

и губерний, подготовленные ревизские сказки направлялись в местные органы 

власти. Формирование окладных книг и генерального табеля являлось 

конечным этапом в ревизии.  

28 января 1897 года состоялась первая всеобщая перепись населения 

Российской империи. Завершение обработки итогов переписи и ее 

опубликование в двух томах состоялось в середине 1905 года.  

Первая всеобщая перепись была построена на основе списочной системы. 

Для данного мероприятия было подготовлено три вида переписных листов: 

форма А принадлежала для крестьянских дворов, которые входили в состав 

общины; форма Б заполнялась владельцами хуторов и усадеб, частных домов; 

форма В – для горожан. Так один переписной лист составлялся не на одного 

человека, а на целое хозяйство.  

После установления советской власти статистика нашей страны вышла на 

новый уровень. В 1918 году была начата работа по организации 

статистического учета. 25 июня Советом Народных Комиссаров утверждено 
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«Положение о государственной статистике», создано Центральное 

Статистическое управление (ЦСУ). 

Первая Всероссийская перепись населения была проведена в 1920 году. 

Однако, так как шла гражданская война, при проведении переписи не удалось 

охватить около 70 % территории страны. В 1937 году была снова проведена 

перепись населения. Перепись позднее была названа «расстрелянной». Во-

первых, по ее итогам прослеживались значительные потери населения после 

голода 1932-1934 гг. Во-вторых, постановка вопроса в переписных листах о 

религии показала, что практически все население оказалось верующим. Таким 

образом, большая часть организаторов и рядовых исполнителей переписи были 

расстреляны. 

В 1939 году удалось провести внеплановую перепись населения. За счет 

применения специальных мер по повышению точности подсчета населения ее 

итоги дали «правильные» результаты. Обработанная часть материалов была 

опубликована в 1939-1940 гг. Однако полностью завершить работу не удалось в 

виду начавшейся войны [2]. 

После войны перепись была проведена только в 1959 году. Причинами 

оттягивания данного мероприятия стали экономические трудности в стране, а 

также нежелание привлекать внимание к огромным людским потерям. Данная 

перепись не отличалась содержанием и организацией от переписи 1937 года. 

Сведения переписи стали использоваться как основа для расчетов состава и 

численности населения.  

15 января 1970 года была проведена перепись населения. Ее основным 

отличием от предыдущей переписи являлось введение специального бланка 

учета передвижения населения. Такой бланк должен был заполняться 

рабочими, служащими и учащимися высших и средних специальных учебных 

заведений [5]. 

В 1979 году, когда проводилась очередная перепись, появились новшества 

при обработке полученных сведений. После сбора данных при опросе 

населения сведения были введены в ЭВМ при помощи специального 

считывающего устройства и записаны на магнитную ленту.   

12 января 1989 года была проведена последняя перепись населения в СССР 

[4]. Важным отличием стал сбор данных не только о населении, но и о 

жилищных условиях. Такое изменение позволило определить жилищные 

условия различных социально-демографических групп населения в России; 

развитие жилищной кооперации; степень обеспеченности населения жильем, а 

также его благоустройства. 

Следующая перепись населения проводилась в 2002 году. Программа 

данного мероприятия включала в себя 4 вида переписных листов форм П1-П2, 

К1-К2, Д1-Д2 и В1-В2.  

Форма П служит для того, чтобы получить сведения о жилищных условиях 

населения. В верхней части листа по центру документа располагается 

наименование формы переписного листа. В левой части расположена эмблема 

организации (Всероссийская перепись населения). На этой же строке 

указываются номера переписного, инструкторского и счетного участков. В 



правой части вписываются номер помещения в пределах счетного участка и 

номер бланка. Ниже указываются образцы нанесения метки, ее исправления, 

написания цифр, а также исправления цифр. Первый раздел имеет табличную 

форму, включающую 7 вопросов. Для лиц, проживающих в индивидуальном 

доме или квартире предусмотрен еще один вопрос. Если в помещении 

проживают лица, образующие одну учетную единицу, которая арендует 

(снимает) жилое помещение у отдельных граждан, то выполняется переход на 

заполнение форм К или Д. Если в помещении проживают лица, образующие 

более одной учетной единицы, то выполняется заполнение второго раздела. 

Второй раздел переписного листа также имеет табличную форму: в первой 

графе указывается порядковый номер первого лица учетной единицы в 

пределах помещения, во второй графе прописывается число занимаемых жилых 

комнат, в третьей - размер занимаемой жилой площади. Данные заполняются на 

каждую учетную единицу. 

Форма К служит для сплошного заполнения формы следующими лицами: 

- бездомные; 

- население коллективных хозяйств (детские дома, школы-интернаты, дома 

для престарелых и др.); 

- все население Чеченской Республики, а также граждане России, которые 

выехали в длительную служебную командировку за границу по линии органов 

государственной власти РФ.  

Верхняя часть данных формы полностью соответствует форме К. 

Переписной лист включает 11 основных вопросов и 5 подпунктов. 

Переписной лист Д1 включает те же вопросы, что и форма К. 

Единственным отличием является то, что вопрос «11. Занятость» имеет 6 

подпунктов, которые переходят на оборотную сторону формы Д – Д2. 

Оборотная сторона содержит дополнительные вопросы согласно программе 

выборочного наблюдения. 

Переписной лист формы В служит для переписи лиц, временно 

находящихся на территории России и постоянно проживающих за рубежом, 

включает в себя 7 основных вопросов.  

При переписи 2010 года были использованы три вида форм переписных 

листов, как и в 2002 году. Важным отличием стало то, что данная программа 

состоит только их сплошного наблюдения [3]. Тем самым формы Д и К (2002 

г.) были заменены формой Л (2010 г.). На лицевой стороне Л1 содержится 9 

основных вопросов. Первые 7 вопросов полностью повторяют формы К 2002 

года. Однако 8 вопрос получил название «Образование и наука» и стал 

включать в себя 4 подпункта (Ваше образование; имеете ли Вы ученую степень 

или доктора наук; учитесь ли Вы в образовательном учреждении; посещает ли 

ребенок дошкольное учреждение). В девятый вопрос «Владение языками» был 

добавлен еще один пункт – 9.3, где указывался родной язык опрашиваемого 

лица. Десятый вопрос полностью соответствует 10 вопросу формы 2002 года. 

Следующий вопрос получил название «Занятость и безработица» и стал 

содержать 5 подпунктов. 

«Миграция» является 12 вопросом в форме и содержит 2 подпункта: 



- с какого года Вы непрерывно проживаете в этом населенном пункте; 

- где Вы проживали в октябре 2009 года. 

Вопрос 13 теперь включал следующие подпункты: 

- сколько детей Вы родили; 

- дата рождения первого ребенка. 

Переписной лист формы П служит для сбора сведений о жилищных 

условиях населения и заполняется лицами, которые проживают постоянно на 

территории РФ, и гражданами России, которые находятся за рубежом в связи с 

длительной служебной командировкой по линии органов государственной 

власти.  

Таким образом, переписи населения в России проводились 

предположительно с XIII века. Вместе с формами и видами документов 

переписи менялось и ее значение. Так, в XVI веке появились писцовые книги, 

где учитывались результаты земельно-хозяйственных описаний. При Петре I в 

1710 году перепись носила подворный характер. Впервые стала учитываться не 

только мужская часть населения, но и женская. В 1897 году при проведении 

первой всеобщей переписи населения Российской империи формы переписных 

листов стали разрабатывать отдельно для каждого слоя населения. В 1937 году 

в переписные листы были включены вопросы о жилищных условиях населения.  

С 2010 года формы переписных листов было принято делить на: 

 - формы для лиц, постоянно проживающих на территории РФ; 

- формы для лиц, временно проживающих на территории РФ; 

- формы для записи о жилищных условиях населения. 

В целом, перепись является вспомогательным инструментом не только в 

области статистики, но и в социальных и экономических сферах, помогая 

осуществлять стратегическое планирование и прогнозирование многих 

показателей жизни общества.  
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