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ИСТОРИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ  
ПЕРЕПИСЕЙ В РОССИИ 

 
Древние летописи Киевской Руси 

 
С древнейших времен в истории становления и развития любого государства решающее 

значение имели сведения о его национальном богатстве. Для управления государством тре-
бовались знания о том, каким населением, какими земельными и другими материальными 
ресурсами оно располагает. С развитием крупных централизованных государств необходи-
мость в знаниях о реальной величине национального богатства и соответственно значение 
методов достоверного учета населения и имущества страны возрастали. 

Задолго до возникновения статистики как науки, правители государств использовали 
различные приемы административного и хозяйственного учета. 

На Руси основная часть населения всегда занималась земледелием, поэтому, прежде все-
го, собирались сведения о земле. По данным русских летописей известно, что сборы сведе-
ний о состоянии хозяйства проводились еще во второй половине IX века. 

 
Писцовые книги XV - XVII веков 

 
Стремление к получению более точных и достоверных сведений о населении и имущест-

ве государства в целом сопровождалось попытками организовать сплошной учет в виде пе-
реписей, проводимых в разные эпохи под разными названиями. 

Первые опыты территориально-статистических описаний представляют собой «писцо-
вые книги», которые стали появляться с середины XV века. 

Писцовые книги были направлены главным образом на определение земельного фонда 
хозяйственного назначения. Они также являлись юридическим документом во всех случаях, 
когда приходилось доказывать право собственности на описанную в них землю или на запи-
санных в них крестьян. 

В ХVI веке писцовые книги составлялись периодически. За период примерно в 100 лет, с 
40-х годов ХVI века до середины ХVII века, на территории России проведены три писцовые 
переписи. 

В 1680-х годах правительство приступило к составлению новых писцовых книг, которые 
получили название «переписных». Цель их – подворная перепись, а не описание земледель-
ческого хозяйства. Поэтому в переписных книгах, как правило, не сообщались размеры паш-
ни и сенокосов, огородов, промышленных заведений. 

В связи с развитием промышленности и торговли во второй половине ХVII века сущест-
вовавшие данные подворной переписи 1678 года уже не могли удовлетворить насущные по-
требности государства в более полной информации. Начиная с переписи 1718 года, соверша-
ется переход от подворных переписей к «подушным переписям податного населения», кото-
рые получили название ревизий. С 1978 по 1856 годы было проведено десять ревизий с раз-
ными интервалами. 

 
Земские переписи конца XIX - начала XX веков 

 
Особое место в истории развития статистических исследований социально-

экономических процессов в сельском хозяйстве пореформенной России занимает земская 
статистика. Земская статистика своим возникновением обязана появлению органов само-
управления, которые были введены земской реформой 1864 года. 

Земско-статистические данные отличались комплексностью. Земские статистики соби-
рали подробные данные о размере посевной площади, об урожаях, применении удобрений, 
норме высева семян различных культур, о количестве скота, расходе кормов, о ценах на зем-
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лю, сезонность работ, принадлежность орудий производства, права собственности на про-
дукт труда, способ оплаты труда работников и др. 

Земские переписи учитывали крестьянское хозяйство не только с производственной точ-
ки зрения. В некоторых из первых переписей 80-х годов ХIХ века делались попытки изуче-
ния потребления и процессов обмена в крестьянском хозяйстве. Например, в подворной пе-
реписи Петербургской губернии 1882 года и в исследованиях Казанской экспедиции 1883 
года ставились вопросы о количестве купленных и проданных продовольственных продук-
тов. 

 
Сельскохозяйственные и поземельные переписи 1916-1917 годов 

 
Первая Всероссийская сельскохозяйственная перепись была проведена по единому пла-

ну и под руководством государственной исполнительной комиссии в период Первой миро-
вой войны – в 1916 году. Необходимость проведения переписи была вызвана экономической 
ситуацией в стране: нарушением баланса спроса и предложения на продовольствие, высоким 
уровнем инфляции, дефицитом продуктов питания.  

В процессе переписи учитывались трудовые ресурсы, скот, посевные площади, запасы 
продовольственных и фуражных продуктов. 

В связи с военными действиями переписью была охвачена не вся страна, результаты пе-
реписи 1916 года оказались недостаточно надежными. В связи с этим, летом 1917 года Вре-
менное правительство провело новую перепись по расширенной программе. Изучались раз-
нообразные вопросы: количество дворов, земли, рабочей силы, скота, количество инвентаря. 
Землевладение учитывалось в следующем разрезе: усадьбы, пашни, сенокосы, леса, кустар-
ники, выгоны, итого удобных, неудобных земель, прочих невыясненных угодий.  

Существенный недостаток переписи – недоучет площади землевладения и землепользо-
вания. При этом недоучет пашни в землепользовании объясняется неполнотою регистрации 
аренды. Не делалось сверки площадей арендодателей и арендаторов. 

Результаты сельскохозяйственной переписи 1917 года были опубликованы уже в совет-
ское время вновь организованным в июне 1918 года Центральным Статистическим Управле-
нием (ЦСУ РСФСР). 
 

Сельскохозяйственная перепись 1920 года 
 
Проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи 1920 года стало крупным 

статистическим событием. Перепись проходила в условиях глубокого развала экономики. 
Для перехода к новой экономической политике необходимо было иметь точные сведения о 
состоянии дел в стране, в том числе в сельском хозяйстве. 

Цель сельскохозяйственной переписи 1920 года заключалась в получении сведений об 
изменениях в сельском хозяйстве, которые произошли в результате Октябрьской революции 
1917 года и Гражданской войны 1918-1920 годов. 

Переписи подлежали: крестьянские общества, коммуны, артели и совхозы, прочие хо-
зяйства с выделением трех групп (хутора и усадьбы владения частных лиц, железнодорож-
ные будки, лесные сторожки). Перепись учитывала только те хозяйства, которые имели на 
землях этих поселений полевые посевы. 

При проведении сельскохозяйственной переписи 1920 года использовались программа и 
переписные формы, разработанные для переписи 1916 года. 

Впервые в России разработка материала сельскохозяйственной переписи была произве-
дена по типам и комбинационным группам крестьянских хозяйств. Приемы разработки, 
принципы группировки и содержание таблиц были едины для всей территории СССР, где 
проводилась перепись. 
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Результаты переписи 1920 года были сведены и опубликованы по 70 губерниям. Общее 
количество хозяйств в 70 губерниях насчитывало 14,2 млн. единиц, из которых только 156,2 
тыс. не были обследованы. 

В соответствии с территориальным принципом представления информации в итогах пе-
реписи были выделены: Потребляющие районы, Производящие районы, Восток, Киргизия, 
Сибирь, Крымская область. 

По данным переписи органами ЦСУ были определены численность и состав рабочей си-
лы в сельском хозяйстве, размеры посевных площадей сельскохозяйственных культур, чис-
ленность и структура поголовья скота и птицы. На основе этих данных в марте 1921 года был 
выполнен расчет хлебных ресурсов страны. Материалы переписи были использованы при 
составлении плана ГОЭЛРО и разработке мер по переходу от продразверстки к продналогу. 

 
Итоги сельскохозяйственной переписи  

1920 года в Омской губернии 
 

На основании декрета Совета Народных Комиссаров, принятого 22 
апреля 1920 года, распоряжений Центрального Статистического Управ-
ления на территории Омской губернии в конце 1920 года была произве-
дена демографическо-профессиональная, сельскохозяйственная пере-
пись и краткий учет промышленных заведений. 

Переписью были охвачены следующие уезды, входившие в состав 
Омской области в 1920 году: Омский, Калачинский, Тюкалинский, Тар-
ский, Татарский, Петропавловский, Кокчетавский, Акмолинский и Ат-
басарский. Проведение переписи в Омской губернии было возложено 
на губернское статистическое бюро.  

Для уездных и губернских сводок были установлены следующие 
категории хозяйств: 

 крестьянские общины; 
 коммуны; 
 артели; 
 совхозы; 
 города; 
 поселки городского типа; 
 хутора; 
 железнодорожные будки; 
 лесные кордоны и сторожки; 
 прочие изолированные хозяйства. 
По результатам Всероссийской сельскохозяйственной переписи 1920 года Омская гу-

берния по размеру посевной площади сельскохозяйственных культур занимала 5 место 
среди 70 губерний России. 

 
Посевные площади сельскохозяйственных культур 

во всех категориях хозяйств Омской губернии 
 

 

Омская 
губерния 

Справочно: 
Россия Доля Омской 

губернии  
в России, % тыс.  

десятин 1) 
тыс.  

гектаров 
тыс.  

десятин 
тыс. 

 гектаров 

Сельскохозяйственные 
культуры - всего 1784,6 1945,2 46071,8 50218,3 3,9 

1) Десятина - мера площади на Руси, равная 1,09 гектара. 
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В ходе переписи наиболее точно удалось учесть структуру поголовья сельскохозяйст-
венных животных. Так, по данным сельскохозяйственной переписи 1920 года Омская гу-
берния по поголовью крупного рогатого скота занимала 1 место в России, по поголовью 
лошадей – 2 место, по поголовью овец – 3 место, по поголовью свиней – 4 место, по по-
головью птицы – 5 место. 

 
Поголовье скота и птицы во всех категориях хозяйств Омской губернии 

(тысяч голов) 
 

Виды скота 
Омская 
губерния 

Справочно: 
Россия 

Доля  
Омской  
губернии 

в России, % 

Место Омской 
губернии 
в России 

Крупный рогатый скот 1208,9 29956,5 4,0 1 

из него:     

коровы 672,5 17585,3 3,8 1 

волы 19,9 1843,1 1,1 … 

нетели старше 1,5 лет 105,1 1583,7 6,6 … 

Свиньи 462,5 9425,1 4,9 4 

Овцы 1245,5 37948,3 3,3 3 

Козы 10,4 1032,1 1,0 28 

Лошади 887,1 19660,7 4,5 2 

Верблюды 0,7 307,1 0,2 18 

Птицы 2497,6 70386,8 3,5 5 

Пчелосемьи 0,9 2153,9 0,04 55 

 
Специализированные переписи 

 
В настоящее время в России накоплен определенный опыт проведения сплошных и вы-

борочных обследований, в том числе и в сельском хозяйстве.  
В 20-е годы, для изучения социально-экономических процессов в деревне практикова-

лось проведение так называемых «динамических» переписей. Цель этих переписей – выяв-
ление изменений производственных отношений и классового состава крестьянства. По раз-
ным районам отбирались «гнезда» (около 3 %) крестьянских хозяйств, по которым проводи-
лось сплошное обследование. При этих переписях учитывали состав семьи, размеры посев-
ных площадей, поголовье скота, наличие сельскохозяйственного инвентаря, а также отноше-
ния аренды земли и средств производства, найма и продажи рабочей силы, долговые обяза-
тельства, разделы и слияния крестьянских хозяйств и др. 

В годы Великой Отечественной войны, в целях принятия оперативных решений прово-
дилось множество срочных переписей, охватывающих в том числе и показатели о состоя-
нии сельского хозяйства. Они проводились в очень сжатые сроки. При этом переписные лис-
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ты рассылались по телеграфу, результаты обследования поступали также по телеграфу. Все-
го  за годы Великой Отечественной войны проведено более 140 срочных переписей. 

Переписи посевных площадей проводились для дополнения данных учета посевных 
площадей в хозяйствах государственного, кооперативного и общественного сектора данны-
ми о посевных площадях в хозяйствах населения. В частности, переписи посевных площадей 
были проведены в 1964, 1976, 1985 годах. 

Для получения данных о наличии и состоянии многолетних насаждений единовремен-
ные переписи проводились во всех категориях хозяйств и по всей территории страны. Еди-
новременные переписи плодово-ягодных насаждений были проведены в 1937, 1945, 1952, 
1970 и 1984 годах. Регистрировались данные о возрастном  и сортовом составе плодово-
ягодных насаждений и виноградников, о наличии  питомников и цитрусовых насаждений на 
открытом и закрытом грунте, о гибели многолетних насаждений. 

Перепись плодово-ягодных насаждений проводилась во всех хозяйствующих субъектах 
различных организационно-правовых форм, приусадебных участках колхозников, рабочих и 
служащих и в коллективных садах (садоводческие товарищества), имеющих плодово-
ягодные насаждения в сельских и городских местностях. 

Переписи подлежали также маточные насаждения в указанных хозяйствующих субъек-
тах, и культурные плодово-ягодные насаждения в обособленных садах. Дикорастущие расте-
ния, плодовые деревья в защитных лесных насаждениях, а также культуры, не выращивае-
мые в целях получения урожая, переписи не подлежали.  

Перепись плодово-ягодных насаждений в хозяйствах населения проводили регистраторы 
на основе подворных списков путем обхода (опроса) хозяйств или участков и подсчета числа 
плодовых деревьев и ягодных кустов в сопровождении представителей сельских или город-
ских советов. 

Для определения наличия сельскохозяйственных машин, оборудования, помещений 
проводились генеральные инвентаризации с переоценкой основных фондов (1925, 1960, 
1962, 1972 и 1973 гг.) 

Переписи (учеты) скота проводили с целью полного учета поголовья скота по всем ви-
дам и группам на определенную дату (как правило, по состоянию на 1 января) во всех кате-
гориях хозяйств и по всей территории страны. Аналогичные переписи скота  были проведе-
ны в 1932 году, а затем ежегодно в 1935-1938 годах, 1940-1958 годах и в 1960-1964 годах. С 
1965 года учет скота проводился на основе отчетов колхозов и совхозов и данных похозяйст-
венных книг сельских советов. 

Последний раз перепись скота проводилась по состоянию на 1 января 1996 года. Конфи-
денциальность сведений гарантировалась государством. Численность скота в городской ме-
стности определялась расчетным путем. 

Были выделены сельская, городская местность, арктические районы. Переписи подлежал 
скот, содержащийся в сельхозорганизациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, хозяйст-
вах населения. Виды скота: крупный рогатый скот (в том числе коровы), свиньи, овцы и ко-
зы, лошади, олени, в том числе северные, птица, пушные звери. 

Для определения численности скота, находящегося в хозяйствах населения, крестьян-
ских (фермерских) хозяйствах, применялся сплошной обход хозяйств и опрос владельцев с 
заполнением переписного листа (в списках были указаны все хозяйства, имеющие и не 
имеющие скот). Велся учет количества скота на отгонных зимних пастбищах, на передержке, 
в общественном стаде и т.д. Опрос владельцев проводился счетчиками с участием предста-
вителя администрации, домоуправления.  

В настоящее время ведутся выборочные статистические наблюдения за сельскохозяйст-
венной деятельностью хозяйств населения, создан регистр крестьянских (фермерских) хо-
зяйств. 


