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МИГРАЦИИ И ЭТНИЧНОСТЬ в ЗЕРКАЛЕ ПЕРВОЙ ВСЕОБЩЕЙ 
ПЕРЕПИСИ В РОССИЙСКОЙ И М П Е Р И И 1897 ГОДА 

Общегосударственная перепись - это универсальный и комплексный спо
соб получения объективных массовых данных о численности, составе и разме
щении населения страны, а также выявления важнейших направлений государ
ственной национальной и социальной политики. Первая всеобщая перепись на
селения в России была проведена 28 января 1897 года во всей Российской им
перии (кроме автономного Великого княжества Финляндского) и дала вполне 
репрезентативный, исключительно богатый для анализа и исследования мате
риал, опубликованный по губерния (областям) в 89 томах (119 книгах). 

Надо отметить, что в современной науке заметно усиливается внимание к 
изучению истории переписей в контексте национальных и конфессиональных 
процессов в Российской империи. Советском Союзе, Российской Федерации и 
странах СНГ, в России это, например, работы В.И. Кабузана [1], В.А. Тишкова 
[2], С В . Соколовского [3], трехтомная монография «Население России» [4], а в 
зарубежной литературе публикации Ю. Слезкина [5] ,Ж. Кадио [6], А. Блюма и 
М. Меспуле [7], А. Каппелера [8], Ф. Хирш [9], П. Холквиста [10] и др. Все 
более внимательно рассматриваются также проблемы методологии выявления 
национальной идентичности в ходе переписей [11]. | 

История современных переписей началась с середины X I X века с прове
дением общей переписи населения Бельгии в 1846 г. В ходе нескольких между
народных статистических конгрессов (Брюссель 1853, Лондон - 1860, Санкт-
Петербург - 1872, Будапешт - 1876) были отработаны и приняты общие модели 
организации переписей, методология и содержание опросных анкет, было ре
комендовано проведение переписей приблизительно один раз в 10 лет и обра
зовался Международный статистический институт. В августе 1897 году в С.
Петербурге прошла очередная сессия МСИ, где был заслушан доклад о прове
денной в январе 1897 года Всеобщей переписи населения в России. Профессор 
знаменитого Коллеж де Франс П. Левассер в докладе на сессии по поводу пере
писи 1897 г указал, что «эта перепись может назваться первою в мире, т.е. хотя 
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Англия произвела перепись 128 миллионов своего населения, но эта перепись^ 
не была так детальна, как Российская» [12]. • 

Представляется весьма продуктивным продемонстрировать возможности 
исследовательского инструментария и потенциал материалов переписей в рас
крытии сложнейших проблем взаимосвязи языка, религии, национальной иден
тичности и миграций в России рубежа Х1Х-ХХ веков. Работа с переписями по
зволяет поставить и решить ряд важных исследовательских задач в заявленной 
проблематике: 

• во-первых, показать роль переписей в предоставлении массовых стати
стических данных об этническом, языковом и конфессиональном разнообразии 
Российской империи; 

• во-вторых, выявить экономическую, социальную, политическую, этно-
политическую мотивацию власти при проведении переписей; 

• в-третьих, проанализировать концептуальные подходы организаторов 
и идеологов переписей к формированию содержания переписной анкеты, ка
сающейся этнических, языковых, конфессиональных характеристик (количест
во языков, народностей - национальностей, вероисповеданий); 

• в-четвертых, показать, что переписи были и остаются, и субъектом, и 
объектом этнополитики в Российской империи; 

• в-пятых, дать характеристику общего исследовательского потенциала 
материалов переписи и достоверности этого комплексного источника 

• в-шестых, проследить динамику этноконфессиональных и этнопо-
литических процессов, в том числе, связанную с внешними и внутренними ми
грациями на имперском пространстве и отразившуюся во всеобщих переписях 
и материалах статистики. 

Как известно, до 1917 г. главными принципами идентификации и офици
альной классификации населения были сословие и вероисповедание. В наслед
ство от феодальной системы осталась также категория «инородцев», которая 
официально включала в себя коренные народы Сибири, Туркестана и Степных 
областей, а также евреев [13]. Перепись 1897 году добавила к двум ключевым 
принципам идентификации - сословиям и вероисповеданию, т.е. двум вопросам 
переписной анкеты «6) сословие, состояние или звание» и 
« И ) вероисповедание» еще один - пункт «12) родной язык», который как бы 
заменял вопрос о национальности. Впрочем, сами российские статистики отме
чали неясность для многих опрашиваемых сущности этого вопроса, отмечая, 
что при постановке его следовало бы объяснить, имеется ли здесь в виду язык 
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национальности, дословно - язык материнский (1апёиета1ете11е) или язык раз
говорный (1ап§;иераг1ее) [14]. 

В начале X X века, особенно с развитием политической жизни России по
сле 1905 года, этнический критерий группировки и национальный фактор кон
солидации становился все более заметным. Выборы в Государственную думу 
(1906-1912 гг.) и презентация в ней представителями национальных регионов 
своих этноконфессиональных и региональных интересов весьма заметно спо
собствовали динамизации этнополитических процессов [15], [16]. Эти два важ
нейших события - явления политической жизни способствовали осмыслению и 
констатации нового состояния различных этноконфессиональных и региональ
ных сообществ в Российской империи и одновременно - развитию этнического 
самосознания и самоидентификации населения практически во всех частях ог
ромного многонационального государства. 

Первая Всеобщая перепись 1897 г отразила переходное состояние обще
ства, находившегося в транзите от традиционного общества с сословно-
конфессиональной группировкой к модерновому с иной социально-этнической 
стратификацией. В подготовленном словаре народностей и племен насчитыва
лось свыше 100 наименований, а число языков и наречий доходило до 146. 
Признавалось наличие 16 конфессиональных групп. Очевидно, что Первая все
общая перепись 1897 г. населения продемонстрировала весьма сложную этно-
конфессиональную картину Российской империи. Характерной особенностью 
этноконфессиональной ситуации в поздней Российской империи являлось со
хранявшееся политико-правовое неравноправие населявших ее народов и нали
чие недоминирующих, ограниченных в правах конфессий. Государственной ре
лигией Российской империи объявлялась православие. Под русскими офици
альной властью подразумевались представители «большой русской нации» -
великороссы, малороссы и белорусы, и даже исповедовавшие православие не
славянские народы Европейской России. 

Модернизационные процессы второй половины X I X века в России резко 
ускорили процессы внутренней и внешней миграции значительных масс насе
ления. Мотивацию миграционных процессов можно подразделить на несколько 
блоков (в связи с главными причинами, вызвавшими перемещение): социально-
экономические, этноконфессиональные, политические, военные. Хотя, как пра
вило, в конкретных случаях всегда можно увидеть взаимосвязанный комплекс 
различных причин и обстоятельств. 

Важнейшими направлениями миграций в поздней Российской империи 
конца X I X - начала X X вв., отразившиеся в переписи 1897 г. и последующей 
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статистике были несколько потоков внутренних и внешних миграций, заметно 
менявших этнический и конфессиональной состав населения ряда регионов. 

Во-первых, это массовые внутренние миграции населения (в основном, 
крестьянского) из перенаселенных губерний Центрального района, Украины и 
Беларуси, неактивно заселяемые восточные и южные окраины: на Южный 
Урал, в Западную и Восточную Сибирь, на Дальний Восток, в Степной край и 
Туркестан, а также на Кавказ. С 1896 до 1913 года в эти губернии и области 
Российской империи переместилось свыше 5 млн. человек [17]. Это процесс 
особенно усилился после принятия в ходе столыпинских аграрных реформ мер 
по стимулированию переселенческой политики. Этническую основу пересе
ляющихся составляли русские, а также украинцы, в меньшей мере белорусы и 
представители других (как правило, исповедовавших христианство) народов 
империи. Это способствовало началу формирования в Средней Азии и Казах
стане многомиллионной русскоязычной группы населения, в том числе росту 
казачьих сообществ, объединенных в областные казачьи войска. 

В-вторых, это массовые внутренние миграции сельского населения в го
рода. Основной поток - в промышленные города Европейской части страны -
Москву, С.-Петербург, Варшаву, Одессу, Ригу, Лодзь, Кишинев, Киев, Казань и 
другие, которые становились еще более многонациональными. В городах черты 
оседлости на Украине, в Белоруссии, Литве, Бессарабии кроме массового пере
мещения «русского населения» (под ними подразумевались также православ
ные украинцы, белорусы и др.), было заметным перемещение в города групп 
поляков, немцев, констатировалось также увеличение еврейского населения. 

В города Средней Азии и Казахстана, которые, как правило, образовыва
лись как новые административные центры, где позднее развивалась торговля, 
промышленность, появлялись железнодорожные станции, также перемещались 
представители «большой русской нации» (великорусы, малороссы, белорусы) и 
других исповедовавших христианство народов империи. Такие города, как 
Ташкент, Верный, Скобелев, Асхабад и другие, развивались как бинациональ-
ные с русскоязычным преобладанием. 

В конце X I X века в Российской империи резко усилилась внешняя эмиг
рация, главным образом, из западных регионов (губернии Царства Польского, 
Литвы, Беларуси, Украины, Прибалтики, а также Бессарабия) за рубеж, пре
имущественно в страны Нового Света: США - 87%, Канаду- 6%, Аргентину-
5 /о и др. В Северо-Американские Соединенные Штаты переселились в общей 
сложности, почти 4 миллиона выходцев из Российской империи. Среди них 
преобладали евреи - 4 1 % , далее шли поляки - 28%, литовцы и латыши 9 %, 
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финны - 7%, 6%, - немцы, а также «русские» (среди них преобладали украин
цы) - 8% [18]. В Османскую империю во второй половине X I X века продолжа
ли выезжать мусульмане: абхазы, адыгейцы, другие народы Северного Кавказа, 
крымские татары, ногайцы, в меньшей мере - поволжские татары. 

В то же время отмечался массовый встречный миграционный поток -
внешняя иммиграции больших групп переселенцев из соседних стран Европы 
(Германская, Австро-Венгерская империи), а также Азии (Османская империи, 
Персия, Китай) в Россию. Происходила также частичная реэмиграция этих пе
реселенцев за рубеж (в основном, она касалась бывших выходцев из европей
ских стран - Германии и Голландии, многие из которых переселялись в страны 
Нового Света). 

В пореформенный период в Российскую империю прибыло из-за рубежа 
до 3,9 миллионов человек [19]. Причины иммиграции также были различными. 
В Россию на рубеже X I X - X X вв. вв. продолжали прибывать, как и в X V I I I — 
X I X вв. немцы - католики и протестанты из Германии и Австро-Венгрии, глав
ным образом, по экономическим причинам и религиозным обстоятельствам (но 
этот переселенческий поток постепенно сокращался), а также чехи из Австро-
Венгрии. Из Османской империи по религиозным и экономическим причинам 
переселялись в Российскую империю различные группы представителей право
славных народов: армяне, греки, болгары, гагаузы, ассирийцы. Из Персии по 
национальным и экономическим причинам переселялись азербайджанцы и 
иранцы. В Среднюю Азию перекочёвывали по политическим и экономическим 
причинам уйгуры и дунгане, на Дальнем Востоке росла численность корейцев, 
китайцев, искавших здесь землю и работу [20]. В начале X X века существовала 
также сезонная миграция рабочей силы, главным образом, за счет польских се
зонных рабочих в Германию. 

Можно выделить основные отправные позиции имперской политики в 
миграционных и этнических процессах: во-первых, это признание многонацио-
нальности и поликонфессиональности населения империи в ее окраинных ре
гионов; во-вторых, наличие империобразующего этноса и конфессии; в-
третьих, сохранение этноконфессионального неравенства; в-четвертых, призна
ние существования перенаселения и наличия свободных земель; в-пятых, 
стремление власти управлять многообразием и асимметрией империи, в том 
числе, за счет регулирования миграционных процессов [21]. 

Типологически формы и методы управления миграционными этнически
ми процессами в поздней Российской империи распадаются на несколько 
групп: 
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- силовые / военные (Крым, Восточное Приазовье и Северо-Восточное 
Причерноморье, Кавказ, Туркестан и Степной край после присоединения к Рос
сийской империи, поляки - после подавления восстаний 1831 и 1863 гг., катор
га и ссылка); 

- экономические (предоставление льгот и привилегий, выделение земель, 
приглашение на службу, возможность получить образование, работу и т.д.); 

- политические (этноконфессиональные привилегии или ограничения, 
«черта оседлости», запреты на выдачу заграничных паспортов, ограничения в 
правах, в том числе, в избирательных, политические репрессии и преследова
ния). 

В то же время, надо признать, что в поздней Российской империи не было 
официальной миграционной политики, полезной для государства была призна
на и отчасти регулировалась земледельческая миграция в Азиатскую Россию и 
на Кавказ. Миграционная политика в этот период преследовала задачи соци
ально-экономического характера и была направлена на освоение малозаселен
ных губерний и снятие аграрного перенаселения в губерниях Европейской Рос
сии (не только в русских, но и в малороссийских, белорусских, остзейских гу
берниях, в новороссийской и бессарабской губерниях). 

Очевидно, что миграционные процессы меняли этнографическую и кон
фессиональную картину Российской империи. Миграционный поток из запад
ных губерний был направлен на запад, а из центральных на восток и юг. Вырос 
удельный вес русских, а также украинцев в Сибири, на Дальнем Востоке, в 
Степном краю и Туркестане, в городах Закавказья, а также Прибалтики. Расши
рилась география расселения немецкого населения империи. В Закавказье уве
личилась численность азербайджанцев, персов и ассирийцев. Перепись 1897 г 
отмечала, что среди переселенцев наиболее быстро принимали как основной 
язык общения русский (великоросский) и начинали идентифицировать себя ве
ликороссами украинцы (малороссы), белорусы, а также исповедовавшие право
славие угро-финские народы (мордва, карелы, коми и др.), а также крещеные 
татары (кряшены) и принявшие православие евреи, немцы и др. 

Таким образом, миграционная политика в Российской империи была свя
зана с различными мотивами, среди которых этничность и вероисповедное не 
формулировались властью как главные задачи, но реально занимали отнюдь не 
последнюю роль, меняя этноконфессиональную конфигурацию в регионах и 
способствуя национальной идентификации больших групп населения в на ру
беже X I X - X X вв. 
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