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РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ ФОРМУЛИРОВОК  
ПЕРЕПИСЕЙ НАСЕЛЕНИЯ О НАЦИОНАЛЬНОСТИ (НАРОДНОСТИ)  

И РОДНОМ ЯЗЫКЕ С 1897 Г. ПО 2010 Г. 1

В статье представлены результаты ретроспективного анализа фор-
мулировок переписных листов переписей населения о национальности / на-
родности и родном языке по восьми переписям населения: Всеобщей пере-
писи населения Российской империи 1897, всесоюзных переписей населения 
1926, 1959, 1970, 1979, 1989 uг., всероссийских переписей населения 2002 
и 2010 uг. (всеобщая перепись / всесоюзная перепись / всероссийская пере-
пись населения: далее по тексту — ВПН). В исследовании были использова-
ны метод логического и сравнительного анализа, метод анализа и синтеза. 
Сформулированы отличительные особенности переписных листов пере-
писей населения 1897, 1926 и 2002 гг. «Официальная статистика» по «род-
ному языку» за 2002 г. в истории России отсутствует. Методологические 
особенности переписей населения накладываются на статистику, соглас-
но которой численность лиц, не указавших национальность в переписном 
листе в целом по России, достигла: в 2010 г. около 4 % населения России. 
«Депопуляция» связана именно с сокращением населения, считающим род-
ным язык своей национальности, что представляет предмет отдельного 
самостоятельного исследования.
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Объект настоящего исследования — формулировки переписных ли-
стов переписей населения о национальности / народности и родном 
языке по восьми переписям населения: Всеобщей переписи населения 
Российской империи 1897 г., всесоюзных переписей населения 1926, 1959, 
1970, 1979, 1989 гг., всероссийских переписей населения 2002 г. и 2010 г. 
(всеобщая перепись / всесоюзная перепись / всероссийская перепись насе-
ления: далее по тексту — ВПН).

До первой всероссийской переписи населения (1897 г.) «Разные наро-
ды жили в России в XVIII в., но их этническая идентичность, как прави-
ло, было неопределенной. У людей в основном отсутствовало ясное поня-
тие о численности и территориальных границах своей этнической группы. 
Особого значения своему “родному языку” не придавалось, как правило, 
не выдвигались и основанные на этничности политические требования» 
[9, с. 6].

Первая всеобщая перепись населения 1897 г. до настоящего времени 
является предметом зарубежных и российских исследований. Профессор 
Арктического университета Норвегии Г. И. Торвальдсен констатирует: 
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«Первая Всероссийская перепись населения (1897 г.) была проведена 
на уровне лучших европейских образцов. Ее результаты были опубликова-
ны с 1898 г. по 1905 г. и составили 121 том. Что касается карточек первич-
ного учета, то они после сведения данных в таблицы, к сожалению, были 
уничтожены. Если утрата номинативных источников на Западе являлась 
исключением, в России уничтожение первичных материалов переписей, 
увы, стало правилом» [10].

Обобщенная характеристика формулировок переписных листов пред-
ставлена в таблице.

Согласно представленным в таблице данным были сформулированы 
следующие выводы.

Первый вывод: из 8 проанализированных переписных листов отличи-
тельные особенности имеются у листов 1897, 1926 и 2002 гг.:

а) особенностью переписного листа 1897 г. явилось то, что при пер-
вой всеобщей переписи населения Российской империи 1897 г. «нацио-
нальности не входили в перечень вопросов, а население распределялось 
по родному языку» [6, с. 253]. Объяснялось данное обстоятельство тем, 
что перед переписью, 7–18 августа 1872 г., в Санкт-Петербурге прошел VIII 
Международный конгресс по статистике, на котором было сформулиро-
вано, что «язык действительно признается самым надежным критерием 
расчета национальностей».

Зарубежные исследователи также подтверждают данный факт при пе-
реписи населения 1897 г.: «Вопрос языка должен был раскрыть все наци-
ональности и племена России» [11, c. 129]; «Вопрос о родном языке (пе-
репись 1897 г.), имел явную цель в выявлении информации о „народах 
и племенах” империи» [12, c. 442];

б) переписной лист 1926 г. содержит формулировку «народность». 
Согласно пояснению В. Г. Михайловского (1871–1926) — российского ста-
тистика и демографа, руководившего в течение 25 лет отделом демогра-
фической статистики Центрального статистического управления (цит. 
из работы д. и. н. Н. И. Воробьева): «В личном листке вместо термина „на-
циональность” употреблен термин „народность” именно с целью подчер-
кнуть, что здесь ожидается ответ на вопрос о племенном происхождении, 
т. е. о принадлежности к той или иной этнической группе населения» [3, 
c. 31]. В целях заполнения вопроса о народности было специальное цирку-
лярное разъяснение: «Лица, потерявшие связь с народностью своих пред-
ков, могут показывать народность, к которой в настоящее время себя от-
носят» [3, с. 32];

в) в переписном листе 2002 г. впервые с 1897 г. не был сформулирован 
вопрос о родном языке. Переписные листы формы К и Д содержали два во-
проса: вопрос 9.1. «Владеете ли Вы русским языком?», вопрос 9.2. «Какими 
иными языками Вы владеете? (с возможностью указания еще 3-х языков)». 
Таким образом, «официальная статистика» по «родному языку» за 2002 г. 
в истории России отсутствует.



85

Э. В. Пешина

Таблица
Формулировка переписного листа о национальности, народности и родном языке 

во ВПН за 1897–2010 гг.*1

№ 
п/п

Год переписи 
населения

Формулировка переписного листа 
о национальности, народ-

ности о родном языке

1
1897, 

Российская 
империя [5]

Вопрос 6. Сословие, состоя-
ние или звание. Вопрос 12. Родной язык

2 1926*2, СССР

Вопрос 4. Народность (по са-
моопределению опрашива-
емого).
Если отвечающий затрудня-
ется с ответом — записывает-
ся по народности матери

Вопрос 5. Родной язык. Ответ на во-
прос о народности может не совпа-
дать с ответом о родном языке. Дети 
до 1 года — по родному языку ма-
тери

3 1959*3, СССР Вопрос 7. Национальность Вопрос 8. Родной язык

4 1970, СССР 
[8, с. 14] Вопрос 7. Национальность Вопрос 8. Родной язык

5 1979*4, СССР Вопрос 7. Национальность
Вопрос 8. Родной язык. Указать так-
же другой язык народов СССР, кото-
рым свободно владеет.

6 1989, СССР 
[7] Вопрос 8. Национальность.

Вопрос 9. Родной язык. Указать так-
же другой язык народов СССР, кото-
рым свободно владеет.

7 2002*5, Россия

Переписные листы формы 
К и Д.
Вопрос 7: Ваша национальная 
принадлежность (по самоо-
пределению опрашиваемого)

Переписные листы формы К (ко-
роткий) и Д (длинный) переписные 
листы.
Вопрос 9.1. Владеете ли Вы русским 
языком?
Вопрос 9.2. Какими иными языками 
Вы владеете? (возможность указания 
еще 3-х языков)

8 2010, Россия 
[4]

Переписной лист формы Л.
Вопрос 7. Ваша национальная 
принадлежность (по самоо-
пределению опрашиваемого)

Переписные лист формы Л.
Вопрос 9.1. Владеете ли Вы русским 
языком?
Вопрос 9.2. Какими иными языками 
Вы владеете? (возможность указания 
еще 3-х языков)
Вопрос 9.3. Ваш родной язык

*1 Составлено автором самостоятельно.
*2 Всесоюзная перепись населения 1926 г. Т. XVII. Народность. Родной язык. Возраст. 

Грамотность. Издание ЦСУ СССР. М., 1929. С. 98–101.
*3 Итоги Всесоюзной переписи населения 1959 года РСФСР. М.: Госстатиздат. ЦСУ СССР, 

1963. 455 с.
*4 Численность и состав населения СССР. По данным Всесоюзной переписи населения 

1979 года. Стат. сб. / ЦСУ СССР. М.: Финансы и статистика, 1984. С. 3–4.
*5 Национальный состав и владение языками, гражданство. М.: ИИЦ «Статистика 

России», 2004. 946 с. // Итоги Всероссийской переписи населения 2002 года В 14 т. / 
Федеральная служба государственной статистики. Т. 4. Кн. 1. С. 929–944.
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Второй вывод: все переписные листы переписей населения с 1926 г. 
по 2010 г. включали вопрос о народности / национальности по самоо-
пределению опрашиваемого. Причем начиная с 1926 г. предусмотрено, 
что «ответ на вопрос о народности может не совпадать с ответом о родном 
языке». Национальную принадлежность детей определяли родители.

Формулировки переписных листов с 1926 г. (табл.) подразумевают са-
моопределение опрашиваемого, что подразумевает возможность смены 
национальности или вообще «отсутствие ответа»:

— возможность «смены» национальности особенно вероятна для лиц 
этнически смешанного происхождения: «Дети из смешанных семей, запи-
санные в одной переписи по национальности матери, в следующей, вы-
росши, указывают национальность отца» [1];

— численность «лиц, не указавших национальность в переписном ли-
сте» растет в целом по России очень быстро: «С 316 чел. в 1979 г. до 5,629 
млн чел. в 2010 г. (это почти 4 % населения России)» [2, c. 99].

Самоопределение опрашиваемого соответствует статье 26 Конституции 
РФ: «Каждый вправе определять и указывать свою национальную принад-
лежность. Никто не может быть принужден к определению и указанию 
своей национальной принадлежности».

В СССР в декабре 1932 г. было принято постановление «Об установле-
нии единой паспортной системы по Союзу ССР и обязательной прописки 
паспортов». В паспортах, среди прочей информации, указывалась наци-
ональность, но, как уже сказано было выше, то, что было написано в па-
спорте, могло не соответствовать указанному в опросном листе переписи. 
В августе 1974 г. Совет Министров СССР утвердил новое Положение «О па-
спортной системе в СССР», предусматривающей графу «национальность», 
а в 1997 г. графа национальность была изъята из паспортов.

Как отмечают многие российские и зарубежные исследователи, «…если 
в имперский и советский периоды вопрос о многолюдности различных 
национальных групп был предметом беспокойства российского государ-
ства, то в постсоветский период „депопуляция” является одновременно 
и политическим и социальным вызовом» [13, c. 3]. «Депопуляция» связана 
именно с сокращением населения, считающим родным язык своей наци-
ональности, что представляет предмет отдельного самостоятельного ис-
следования.
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